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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ 

(ВКР) является одним из самых важных и ответственных этапов 

обучения студентов. При выполнении данных работ важно не только 

их внутреннее смысловое содержание, но и грамотное структурное 

построение этапов работы, а также графическое оформление 

пояснительной записки в соответствии с различными нормативными 

документами. 

Данное учебное пособие предназначено для помощи студентам 

направления «Автоматизация технологических процессов и 

производств» при выполнении курсовых и ВКР. В пособии 

приводится достаточно подробное описание выполнения расчетно-

пояснительных записок, хорошо освещены вопросы содержания, 

структуры и этапов работы, а также рассмотрены аспекты 

графического и грамматического оформления согласно современной 

нормативной документации. Большой объем справочного материала 

облегчит выполнение курсовых и ВКР. В учебном пособии материал 

излагается четко, методически последовательно, приводятся 

конкретные примеры оформления графиков, таблиц, иллюстраций, 

формул с применением современной компьютерной техники. 

Учебное пособие «Оформление курсовых и выпускных 

квалификационных работ по направлению автоматизации 

технологических процессов и производств», безусловно, облегчит ход 

выполнения студентами ВКР. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

1.1. Общие сведения 
 

1.1.1. Курсовое проектирование 

 
Курсовое проектирование должно способствовать закреплению, 

углублению и обобщению знаний, полученных студентами за время 
обучения, и применению этих знаний к комплексному решению кон-
кретной инженерной задачи. Системой курсовых проектов студент 
подготавливается к выполнению более сложной инженерной задачи – 
дипломного проектирования. Наряду с этим курсовое проектирование 
должно научить студента пользоваться справочной литературой,  
привить студентам навыки производства расчетов, составления тех-
нико-экономических записок. 

В зависимости от планируемого объема курсового проектирова-
ния учебными планами предусмотрены курсовые работы и  проекты.  

Курсовой проект – самостоятельная работа студента, основной 
целью которой являются развитие умений и навыков путем решения 
конструкторских или (и) технологических задач, проведения инже-
нерных расчетов, составления технико-экономического обоснования 
принимаемых решений, оформления графической части проекта, а 
также подготовка студентов к творческому решению конкретных за-
дач проектирования (конструкций, технологий и т.п.) с использовани-
ем средств вычислительной техники, способствующих успешной под-
готовке к выполнению дипломного проекта. 

Курсовая работа – самостоятельная работа студента, основной 
целью и содержанием которой является развитие навыков теоретиче-
ских и экспериментальных исследований, инженерных расчетов, со-
ставления технико-экономического обоснования различных решений 
или обобщений, оценка результатов исследования, способствующих 
успешной подготовке к выполнению дипломной работы. 
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1.1.2. Выпускная квалификационная работа 

 
Выпускная квалификационная работа бакалавра, дипломный про-

ект или работа, магистерская диссертация – самостоятельная работа 
студента, ее выполнение является заключительным этапом обучения 
студента на соответствующей ступени образования и имеет своей це-
лью: 

• расширение, закрепление и систематизацию теоретических 
знаний и приобретение навыков практического применения этих зна-
ний при решении конкретной научной, технической, производствен-
ной, экономической или организационно-управленческой задачи; 

• развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 
экспериментальных исследований, оптимизации проектно-
технологических и экономических решений; 

• приобретение опыта обработки, анализа и систематизации ре-
зультатов теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных 
исследований в оценке их практической значимости и возможной об-
ласти применения; 

• приобретение опыта представления и публичной защиты ре-
зультатов своей деятельности. 

ВКР бакалавра должна представлять собой самостоятельное и ло-
гически завершенное теоретическое или экспериментальное исследо-
вание, связанное с разработкой теоретических вопросов, с экспери-
ментальными исследованиями или с решением задач прикладного ха-
рактера (проектированием элементов приборов и систем), являющих-
ся, как  правило, частью научно-исследовательских работ, выполняе-
мых выпускающей кафедрой. 

ВКР бакалавра должна быть преимущественно ориентирована на 
знания, полученные в процессе изучения дисциплин общепрофессио-
нального цикла и специальных дисциплин. По решению кафедры ВКР 
может быть представлена в виде обобщения курсовых работ, выпол-
няемых студентом по общепрофессиональным и специальным дисци-
плинам направления подготовки. 

ВКР выполняется в течение последнего семестра в объеме, уста-
навливаемом учебным планом. 

ВКР дипломированного специалиста должна представлять само-
стоятельное и логически завершенное исследование, связанное с ре-
шением научно-практической задачи, или технический проект, по-
священный решению проектно-конструкторской или технологиче-
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ской задачи, соответствующей избранной специальности (специали-
зации). При этом дипломная работа, в отличие от проекта, имеющего 
характер опытно-конструкторской работы, должна иметь научно-
исследовательскую направленность и быть связана с решением науч-
но-производственных задач. 

ВКР дипломированного специалиста может быть представлена в 
виде дипломного проекта или дипломной работы (в некоторых случа-
ях в виде выпускной квалификационной работы). 

Дипломный проект – комплексная, самостоятельная работа сту-
дента, главной целью и содержанием которой являются проектирова-
ние изделия или его составных частей, проектирование или рекон-
струкция предприятия, разработка или совершенствование техноло-
гического процесса, решение организационно-управленческих, эко-
номических вопросов производства, защита окружающей среды и 
охрана труда. 

Дипломная работа – комплексная, самостоятельная работа сту-
дента, главной целью и содержанием которой являются всесторонний 
анализ или научные исследования по одному из вопросов теоретиче-
ского или практического характера по профилю специальности. 

ВКР дипломированного специалиста выполняется на базе теоре-
тических знаний и практических навыков, полученных студентом в 
течение всего периода обучения, и должна быть преимущественно 
ориентирована на знания, полученные в процессе освоения дисци-
плин специальности и специализации, а также в процессе прохожде-
ния студентом производственной и преддипломной практик. 

Общие требования к ВКР определены ГОС ВПО по соответству-
ющим направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в 
академии. Объем и содержание ВКР различаются в зависимости от 
ступени обучения и учебного времени, отводимого на подготовку 
ВКР. Обязательные требования к содержанию, структуре, формам 
представления и объемам ВКР устанавливаются методическими ука-
заниями, разрабатываемыми выпускающими кафедрами академии, 
применительно к соответствующим направлениям (специальностям) 
подготовки. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы про-
филю направления (специальности), руководство и организацию ее 
выполнения ответственность несет выпускающая кафедра и непо-
средственно руководитель ВКР. 
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Для контроля соответствия пояснительной записки (ПЗ) и графи-
ческой части ВКР стандартам единой системы конструкторской до-
кументации (ЕСКД) назначают нормоконтролёров из числа высоко-
квалифицированных преподавателей вуза или инженеров промыш-
ленных предприятий. 

Нормоконтроль ВКР проектов проводится в несколько этапов:  
• вводный инструктаж для студентов по оформлению поясни-

тельной записки и чертежей; проведение консультаций; 
• проверка на соответствие стандартам подписанной студентом, 

руководителем и консультантами графической части и пояснительной 
записки; 

• составление перечня замечаний и передача его студенту для 
исправления; 

• подписание нормоконтролером пояснительной записки и гра-
фической части после доработки по замечаниям. 

В период преддипломной практики и дипломного проектирова-
ния рекомендуется проводить для дипломников цикл обзорных лек-
ций по методике дипломного проектирования, профилирующим спе-
циальным дисциплинам и нормоконтролю. 

Задача лекций по методике дипломного проектирования – дать 
студентам правильное направление в разработке основных частей ди-
пломного проекта. Задача обзорных лекций по специальным предме-
там – повторение основных принципиальных вопросов, необходимых 
для работы над дипломным проектом. 

В соответствии с тематическим планом составляется расписание 
обзорных лекций. Посещение их дипломниками обеспечивает органи-
зационно-методическую связь студентов с институтом в период ди-
пломного проектирования. Последнее обстоятельство весьма важно 
для осуществления систематического учёта, контроля и руководства 
работой студентов на завершающем этапе обучения. 

 
1.2. Руководство работами 

 
Руководство курсовым проектированием должно поручаться 

преподавателям соответствующей кафедры, обладающим методиче-
ским опытом, производственной и научной квалификацией. Для 
сближения учебных требований с производственными задачами, а 
также для обеспечения обмена опытом проектирования между вузом 
и производством желательно привлекать к руководству курсовым 
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проектированием опытных специалистов, работающих непосред-
ственно на производстве. 

График работы над курсовым проектированием должен быть раз-
работан преподавателем соответствующей дисциплины и утвержден 
зав. кафедрой. Для работы над курсовыми проектами выделяются ча-
сы на проведение консультаций.  На этих консультациях должны да-
ваться конкретные указания  по устранению встретившихся затрудне-
ний с показом решений типовых примеров, анализироваться типовые 
ошибки. Руководитель во время консультации по курсовому проекти-
рованию должен помогать развитию максимальной самостоятельно-
сти студентов, не давать ему готовых решений или советов, а должен 
путем постановки наводящих вопросов и указания дополнительной 
литературы помочь студенту понять допущенные им ошибки и найти 
правильный путь к решению вопроса. Руководитель курсового проек-
тирования должен стремиться развивать творческие навыки у студен-
та при выполнении им курсового проекта.  

Курсовой проект перед сдачей руководителю должен быть под-
писан студентом. Если проект удовлетворяет требованиям, предъяв-
ляемым к нему, он допускается к защите, о чем руководитель делает 
надпись на чертежах и в записке. 

Декан осуществляет контроль над организацией дипломного про-
ектирования на факультете. Заведующий кафедрой контролирует ход 
выполнения ВКР и осуществляет общее руководство. 

Выпускающая кафедра назначает руководителей ВКР из числа 
профессорско-преподавательского состава (доцентов и профессоров, 
в исключительных случаях – старших преподавателей) и научных со-
трудников кафедры, ведущих специалистов профильных предприятий 
и научных учреждений. 

Приказ о назначении тем и руководителей ВКР утверждает ректор 
академии. Выпускающая кафедра имеет право приглашать консуль-
тантов по отдельным разделам ВКР из числа сотрудников других ка-
федр академии, например, по экономическим вопросам, по вопросам 
охраны труда и окружающей среды, а также специалистов из про-
фильных предприятий и научных сотрудников, имеющих необходи-
мый опыт работы по данной тематике. Количество дипломников у од-
ного руководителя не должно превышать 12 работ в течение семестра. 

Руководитель ВКР составляет задание студенту, утверждаемое заве-
дующим выпускающей кафедрой. Задание на ВКР должно давать студенту 
четкое представление об объеме решаемых задач. 
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В задании на ВКР должны быть указаны (прил. Б): 
• тема и состав исходных данных к ВКР; 
• дата выдачи задания руководителем и срок представления студен-

том законченной ВКР; 
• перечень подлежащих разработке вопросов и перечень необходимо-

го графического материала; 
• консультанты по ВКР с указанием относящихся к ним разделов; 
• трудоемкость и календарный график работы на весь период с ука-

занием очередности и сроков выполнения отдельных разделов. 
Руководитель ВКР рекомендует необходимую литературу, норматив-

но-технические документы, справочные и другие материалы, оказывает 
консультативную помощь студенту во время выполнения ВКР. 

Студент совместно с руководителем ВКР: 
• уточняет круг вопросов, подлежащих изучению; 
• составляет план исследования и календарный план работы на 

весь период с указанием очерёдности выполнения отдельных этапов; 
• систематически работает над литературой; 
• занимается сбором и анализом первичного материала; 
• докладывает о ходе работы и получает необходимую консуль-

тацию; 
• по мере написания отдельных глав студент представляет их ру-

ководителю, исправляет и дополняет работу в соответствии с полу-
ченными замечаниями; 

• в установленные сроки отчитывается перед руководителем о 
готовности работы. 

Основными обязанностями руководителя дипломного проектиро-
вания являются: 

• выдать студенту задание на ВКР; 
• оказывать студенту консультативную помощь в организации и 

выполнении ВКР; 
• проверять ВКР (по частям или в целом); 
• контролировать степень выполнения (готовности) ВКР; 
• написание письменного отзыва о работе студента в период 

подготовки ВКР. 
Руководитель представляет письменный отзыв на ВКР (прил. В), ко-

торый должен содержать как критическую часть, так и краткую характе-
ристику ВКР, отмечать степень самостоятельности, проявленную соиска-
телем при выполнении ВКР, характеристику научной (практической дея-
тельности) соискателя, умение организовать свой труд, навыки использо-
вания вычислительной техники, наличие публикаций и выступлений на 
конференциях, их перечень. 
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1.3. Темы работ 
 

Тематика курсового проектирования должна отвечать учебным 
задачам данной дисциплины и наряду с этим увязываться с практиче-
скими требованиями промышленных предприятий и науки и утвер-
ждаться научно-методическими советами специальностей. Реальность 
тематики курсовых проектов – это прежде всего ее научность, совре-
менность и направленность к получению студентами навыков само-
стоятельной творческой инженерной работы. Содержанием тем кур-
совых проектов могут быть разработка как машин в целом, так и ее 
отдельных элементов, конструкции или технологии зданий, кон-
струкций, элементов дороги и т.п. 

Темы курсовых проектов (работ) выдвигаются и утверждаются 
кафедрами, ведущими те дисциплины, по которым учебными планами 
предусмотрены курсовые проекты. В заданиях необходимо четко 
формулировать название темы проекта (работы) и характеристики, 
определяющие его объем и содержание. Одновременно в задании 
устанавливаются исходные данные для расчетно-графической части 
проекта (работы),  количество и характер чертежей. Задания оформ-
ляются на специальном бланке, подписываются руководителем кур-
сового проектирования и  студентом. 

Задание на проектирование, выдаваемое студенту, является ис-
ходным документом для разработки курсового проекта (работы). За-
дание содержит наименование темы, исходные данные, указания по 
объему проекта (работы). График курсового проектирования устанав-
ливается кафедрой в соответствии с учебным планом. Преподаватель 
обязан в двухнедельный срок после начала семестра выдать задание 
на проектирование. При выполнении проекта в течение нескольких 
недель (срок утверждается деканатом) – в первые 2 дня. 

Приказ о назначении тем и руководителей ВКР утверждает ректор 
академии. Разработки по теме проекта, как правило, должны быть ре-
альными и применимы к практическому использованию. Целесообразно 
выполнение проектов, в которых содержатся элементы научно-
исследовательского характера. Возможны темы по модернизации и со-
зданию новых лабораторных работ кафедры или отдельных установок. 

Процесс научного исследования в дипломном проекте может быть 
представлен в виде типовой схемы: 
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• выбор актуальной темы; 
• формулирование цели и задач исследования; 
• разработка методики работы; 
• выполнение исследовательских работ; 
• анализ результатов исследований; 
• проведение дополнительных уточняющих исследований; 
• выводы по работе; 
• рекомендации об использовании результатов исследований. 
Студентам предоставляется право выбора темы проекта. В ряде 

случаев студенты могут предлагать свои темы для ВКР с необходи-
мым обоснованием. Закрепление тем ВКР производится в период, 
предшествующий проведению преддипломной практики студентов. 
Промышленные предприятия или организации могут предлагать сту-
дентам темы по решению конкретных технических проблем и во вре-
мя прохождения ими преддипломной практики. В таких случаях 
предприятие (организация) направляет на имя заведующего кафедрой 
служебное письмо, в котором обосновывается актуальность темы, 
указывается ее название, фамилия студента, а также должность, фа-
милия, имя и отчество руководителя дипломного проекта. Вопрос о 
закреплении темы за студентом и утверждении руководителя в этом 
случае решается на заседании кафедры. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ 
 

2.1. Структура пояснительной записки 
 

Содержание пояснительной записки курсовой и ВКР должно 
учитывать требования ГОС ВПО к профессиональной подготовленно-
сти студента и включать в себя: обоснование выбора предмета и по-
становку задачи исследования, выполненные на основе обзора науч-
но-технической литературы, в том числе с учетом периодических 
научных изданий; теоретическую и (или) экспериментальную части, 
включающие методы и средства исследований; математические моде-
ли; расчеты; проектно-конструкторскую и (или) технологическую ча-
сти; анализ полученных результатов; выводы и рекомендации; список 
использованной литературы. 

ВКР оформляется в виде пояснительной, которая подлежит обя-
зательному нормоконтролю, и графической части (чертежи, схемы, 
диаграммы, эпюры, графики, таблицы и т.д.), а также должна соответ-
ствовать требованиям государственных стандартов (прил. Ж): 

• конструкторский документ – по ЕСКД; 
• строительные документы – по СПДС; 
• технологические документы – по ЕСТД; 
• программные документы – по ЕСПД; 
• документы для автоматизированной системы управления – по 

государственным стандартам системы технологической документа-
ции по АСУ. 

Титульный лист выполняется машинным способом. Надпись на 
титульном листе КП(КР)-02068982-220301-01-ПЗ – обозначение 
пояснительной записки курсового проекта, где КП (КР) – курсовой 
проект (работа), 02068982 – код ГОУ «СибАДИ» по ОКПО, 220301 – 
номер специальности, 01 – номера по списку исполнителя проекта 
(работы) или номер варианта задания, ПЗ – пояснительная записка. 

Дипломным проектам (работам) присваивается обозначение, 
состоящее из индекса проекта (работы) (ДП – дипломный проект, 
ДР – дипломная работа), кода СибАДИ по ОКПО (02068982), номера 
специальности, номера по списку автора проекта (работы) из приказа 
по академии, двух последних цифр – года окончания выполнения 
проекта (работы), разделяемых тире, ПЗ – пояснительная записка. 

Например: ДП-02068982-220301-09-11-ПЗ. Примеры обозначения 
других документов и заполнения штампа приведены в приложении У. 
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2.2. Макет пояснительной записки 
 

Курсовая работа и курсовой проект оформляются по общему 
принципу, но отличаются набором требований и должны состоять из 
графической части и пояснительной записки, содержащей расчеты.  

Пояснительная записка курсового проекта оформляются в виде 
записки, содержащей: 

• титульный лист; 
• задание на проектирование; 
• оглавление; 
• аннотацию; 
• перечень сокращений; 
• основную часть; 
• список использованных источников; 
•  приложения; 
• графическую часть (иллюстрационный материал). 
Пояснительная записка курсовой работы включает в себя: 
• титульный лист; 
• задание на проектирование; 
• оглавление; 
• аннотацию; 
• перечень сокращений; 
• основную часть; 
• список использованных источников; 
• приложения. 
Пояснительная записка ВКР должна содержать: 
• титульный лист; 
• задание на ВКР; 
• реферат (при необходимости); 
• содержание; 
• введение; 
• основную часть в соответствии с утвержденным заданием на 

ВКР; 
• заключение; 
• список использованных источников; 
• приложения (при необходимости). 
Титульный лист является первым листом ПЗ работ. Его оформляют 

на листе формата А4 по форме, приведённой в приложении А. 
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Задание на курсовой и дипломный проекты составляется на спе-
циальном бланке, образец которого представлен в приложении Б, его 
подписывают руководитель работы и студент. В нем указываются те-
ма ВКР, перечень графического материала, сроки выдачи задания и 
представления законченного проекта на кафедру. Задание утвержда-
ется заведующим кафедрой. Лист задания является вторым в поясни-
тельной записке. 

Содержание приводят в точном соответствии с рубрикацией, 
принятой в пояснительной записке, с указанием номеров страниц 
начала разделов и подразделов. Наименования разделов и подразде-
лов записывают в «Содержание» от границы левого поля без абзацев 
строчными буквами (кроме первой прописной). 

Во введении (1 – 2 с.) проекта студенту необходимо: осветить 
задачи создания систем автоматизации;  рассмотреть и обосновать 
актуальность разрабатываемой темы, указать ее место в решении 
общей задачи ускорения научно-технического прогресса на 
предприятиях строительной индустрии; охарактеризовать 
теоретический или прикладной характер разрабатываемого проекта и 
отметить, по какому заданию выполняется проект (по заданию 
предприятия, НИИ, хоздоговору, госбюджетной тематике и др.); дать 
характеристику проекта в целом. 

В технологическом разделе (30 – 40 с.) необходимо осветить сле-
дующие вопросы: 

• описание технологического процесса, реализуемого на кон-
кретном виде технологического оборудования; 

• обоснование необходимости автоматизированного контроля 
или/и управления конкретными параметрами технологического про-
цесса; 

• требования к автоматизированным системам контроля или (и) 
управления, их достоинства и недостатки; 

• задачи по совершенствованию системы автоматизации на ос-
нове изменения ее структуры или введения новых элементов, или ис-
пользования новых методов проектирования и выбора оптимальных 
параметров настройки элементов автоматизации, повышающих эф-
фективность ее работы. 
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В разделе автоматизации (20 – 30 с.) необходимо: 
• привести обоснование по выбору новой структуры и элементов 

для модернизируемой системы автоматизации; 
• привести расчеты по выбору параметров настройки тех эле-

ментов, у которых они не являются постоянными; 
• проанализировать устойчивость работы системы автоматиза-

ции, переходные процессы и другие характеристики, определяющие 
качество и надежность работы системы автоматизации; 

• для изменяемой части систем автоматизации разработать 
принципиальные схемы и осуществить выбор технических средств 
для достижения поставленных задач автоматизации; 

• при использовании нестандартных дополнительных техниче-
ских средств автоматизации привести соответствующие расчеты по 
их проектированию и привязке к существующим элементам автома-
тизации; 

• при использовании стандартных дополнительных технических 
средств автоматизации расчеты произвести только по их привязке к 
существующим элементам системы автоматизации; 

• привести физическое и математическое описание решаемой с 
помощью ПЭВМ задачи, алгоритм ее решения и результаты расчета 
на ПЭВМ; 

• оценить метрологические показатели элементов и систем авто-
матизации. 

В организационно-экономическом разделе (20 – 30 с.) приводятся 
расчеты технико-экономических показателей по эффективности исполь-
зования модернизируемой системы автоматизации по сравнению с су-
ществующей системой и решаются организационно-экономические во-
просы по техническому обслуживанию, эксплуатации систем автомати-
зации, их производству и сбыту. 

В разделе безопасности жизнедеятельности (10 – 15 с.) разраба-
тываются мероприятия по охране труда и экологии, связанные с тех-
ническим обслуживанием, эксплуатацией модернизируемой системы 
автоматизации, её производством, сбытом, монтажом и проведением 
пусконаладочных работ. Раздел разрабатывается в соответствии с си-
стемой стандартов безопасности труда и правил устройства и без-
опасной эксплуатации оборудования. Должен содержать анализ опас-
ных и вредных факторов, возможных на производстве или при работе 
оборудования, и разработку конкретных решений по предотвращению 
их воздействия, а также по обеспечению оптимальных условий, мето-
дов и средств труда. 
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В конце каждого раздела и диплома в целом необходимо сфор-
мулировать выводы, в которых даются  основные результаты (как по-
ложительные, так и отрицательные), полученные в ходе выполнения 
проекта. Должна быть дана также оценка народнохозяйственного, 
коммерческого, научного, социального эффектов, ожидаемых от 
внедрения данного проекта. 

Заключение должно содержать окончательные выводы, характе-
ризующие итоги работы дипломника в решении поставленных перед 
ним задач, рекомендации и предложения по использованию принятых 
решений, их эффективности. 

В список используемых источников включают документы, ис-
пользованные при работе над проектом, например, справочники, нор-
мативно-технические документы, статьи из газет, журналов, сборни-
ков научных трудов, учебники и учебные пособия и др. Библиографи-
ческое описание источников выполняют по ГОСТ 7.1 – 2003. Приме-
ры описания приведены в приложении Д. 

Слова «Содержание», «Введение », «Заключение», «Список ис-
пользованных источников» записывают в виде заголовков симмет-
рично тексту (первая буква прописная, остальные буквы строчные), 
номера им не присваивают. 

В приложения включают все материалы, оформленные на листах 
формата, большего А4, а также перечни элементов, спецификации, таб-
лицы и иллюстрации справочного и вспомогательного характера и др. 
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3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

3.1. Общие положения 
 

Сроки выполнения курсовой работы, ВКР и начала работы госу-
дарственных аттестационных комиссий устанавливаются в соответ-
ствии с учебным планом специальности. Порядок защиты курсовой и 
ВКР определяется Положением «Об итоговой государственной атте-
стации выпускников СибАДИ». 

В первый день ВКР студент совместно с руководителем проекта 
составляет календарный план-график выполнения работы. Студент 
подбирает основную техническую литературу и знакомится с ней. Ру-
ководитель и консультанты назначают для студента время консульта-
ций – не реже одного раза в неделю. Периодически студент должен 
отчитываться перед руководителем о ходе выполнения проекта и ка-
лендарного плана графика. 

Выпускающая кафедра составляет календарный график контроля 
выполнения ВКР, предусмотрев в нем, как правило, три контрольные 
проверки ("процентовки"). Последняя проверка выполняется не позд-
нее десяти дней до начала защиты. Для проведения контрольных про-
верок заведующий кафедрой назначает комиссию в составе 2 – 3 че-
ловека. При значительном отставании студента от графика комиссией 
может быть поставлен вопрос перед деканатом об отстранении сту-
дента от проектирования. 

Для успешного выполнения ВКР и глубокого понимания вопро-
сов на кафедре может назначаться предварительная (кафедральная) 
защита работы. 

 
3.2. Завершение работы 

 
Законченная ВКР, подписанная студентом, консультантами и руково-

дителем, проходит нормоконтроль и представляется студентом заведую-
щему выпускающей кафедрой, который на основании представленных 
вместе с ВКР материалов (задание, аннотация, отзыв руководителя и т.п.), 
решает вопрос о допуске студента к защите, ставя свою подпись на ти-
тульном листе ВКР. В случае, если заведующий выпускающей кафедрой 
считает невозможным допустить студента к защите ВКР, этот вопрос рас-
сматривается на заседании кафедры с участием руководителя. 

Руководитель даёт письменный отзыв о проекте на стандартном 
бланке, образец которого приведен в приложении В, где отмечает: 
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• правильность понимания дипломником задач, поставленных 
темой проекта, и степень их проработки; 

• существенную новизну и наиболее интересные решения, прак-
тическую полезность работы (внедрение, использование в отчёте по 
НИР, публикации и пр.); 

• качество разработки и оформления проекта, умение анализиро-
вать и делать обоснованные выводы и предложения; 

• знания, навыки и отношение к работе, показанные во время 
дипломного проектирования; 

• степень самостоятельности в решении поставленных в проекте 
задач; 

• оценивает проект и делает заключение о подготовленности ди-
пломника к самостоятельной работе. 

 
3.3. Рецензирование 

 
ВКР, подписанная дипломником, руководителем, консультанта-

ми и нормоконтролером, направляется на рецензию. Рецензенты ВКР 
назначаются ректором вуза по согласованию с председателем Госу-
дарственной аттестационной комиссии (ГАК) из числа высококвали-
фицированных специалистов как по проблеме дипломной работы, так 
и в соответствующей отрасли, работающих на предприятиях, в орга-
низациях, высших учебных заведениях, научно-исследовательских и 
проектных институтах или преподавателей специальных предметов, 
не являющихся руководителями и консультантами по отдельным во-
просам рецензируемого дипломного проекта. Предпочтение отдаётся 
специалистам тех предприятий, где студент проходит преддиплом-
ную практику. Секретарь ГАК заполняет бланк направления на внеш-
нюю рецензию. 

Рецензентами не могут быть члены Государственной аттестаци-
онной комиссии, в которой защищаются рецензируемые ими ВКР. 

В рецензии на дипломный проект отмечается: 
• краткая характеристика содержания ВКР; 
• соответствие ВКР требованиям выданного задания; 
• актуальность тематики и качество выполнения; 
• степень новизны решения научно-технических задач, теорети-

ческого анализа и обобщения; 
• точность и обоснованность содержащихся в ВКР расчетов и 

других данных; 
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• качество оформления ВКР и возможность его практического 
использования; 

• общий вывод о проекте, его оценка, мнение о возможности 
присвоения автору квалификации по специальности. 

Рецензия в двух экземплярах заверяется на предприятии, где ра-
ботает рецензент. После рецензирования всякие исправления в ди-
пломном проекте не допускаются: своё несогласие с рецензией сту-
дент может высказать в заключительном слове после защиты проекта.  

Рецензия на дипломный проект обязательно должна включать: 
• заключение о соответствии выполненного дипломного проекта 

и задания на дипломное проектирование; 
• характеристику выполнения каждого раздела проекта, исполь-

зование дипломником достижений науки и техники; 
• оценку качества выполнения графической части и пояснитель-

ной записки; 
• перечень положительных качеств дипломного проекта и его 

основных недостатков; 
• отзыв о проекте в целом, заключение о возможности его ис-

пользования в учебном процессе или на производстве; 
• оценку проекта по пятибалльной системе и точку зрения рецен-

зента на возможность присвоения дипломнику звания инженера-
автоматизатора. 

Дипломник должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не 
позднее чем за день до защиты проекта. Внесение изменений в ВКР 
после получения рецензии не допускается. Ниже приведен пример 
рецензии на дипломный проект. 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

 
На дипломный проект студента Иванова И.И., выполненный на 

тему «Модернизация системы управления бульдозерным агрегатом». 
Дипломный проект содержит 100 листов пояснительной записки 

и 10 листов графической части. 
В связи с возросшими требованиями к качеству выполнения до-

рожных работ, а также повышением производительности, единичной 
мощности и рабочих скоростей машин появилась необходимость и 
возможность создания систем автоматического управления дорожно-
строительными машинами, таких как автоматические системы регу-
лирования силового режима, осуществляющие регулирование скоро-
сти двигателя бульдозера и степень его загрузки. 
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Оптимальным режимом двигателя бульдозера при выполнении 
рабочего процесса является режим его работы на предельной регуля-
торной ветви характеристики; при частом переходе на безрегулятор-
ную ветвь происходят сильные колебания скорости. Поэтому система 
управления должна оптимизировать загрузку двигателя, что невоз-
можно осуществить с необходимой точностью человеку-оператору. 

В дипломном проекте представлен обзор существующих систем 
управления загрузкой двигателя бульдозера. Проведены исследования 
математической модели системы автоматического управления буль-
дозерным агрегатом. В дипломном проекте также рассматриваются 
вопросы техники безопасности и экологической безопасности, имеет-
ся организационно-экономический раздел. 

Тема дипломного проекта раскрыта достаточно полно и соответ-
ствует заданию. Пояснительная записка и графическая часть проекта 
выполнены с использованием ЭВМ, хорошо оформлены. 

По дипломному проекту имее(ю)тся следующе(и)е замечание(я): 
Отсутствует исследование системы управления при стохастиче-

ских возмущающих воздействиях. 
Указанное замечание не снижает качества проекта. Дипломный 

проект заслуживает отличной оценки, а автор проекта, Иванов Иван 
Иванович, присвоения квалификации инженера по специальности 
220301 «Автоматизация технологических процессов и производств в 
строительстве». 
 
Рецензент 
к.т.н., доцент каф. ПМ Гольчанский М.А. 

 
3.4. Допуск к защите работы 

 
ВКР, выполненная в срок, качественно в соответствии с заданием 

и в полном объеме, представляется заведующему кафедрой. После 
ознакомления с работой, отзывом руководителя и рецензией заведу-
ющий кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите. При по-
ложительном решении он подписывает пояснительную записку и 
графические листы и фиксирует допуск к защите. Готовая ВКР пере-
дается в ГАК. Допуск студентов к защите ВКР объявляется приказом. 

Студент, не сдавший работу в установленный срок, к защите не 
допускается. Допуск к защите оформляется приказом при наличии 
всех необходимых документов: зачетной книжки со всеми оценками и 
зачетами, характеристики, отзыва руководителя и рецензии на проект. 
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4. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ 
 

4.1. Общие сведения 
 

Графическая часть ПЗ ВКР должна содержать 8 – 10 чертежей, 
выполненных на формате А1, на ПЭВМ или в карандаше (тушью) на 
ватмане. По решению кафедры защита курсового или дипломного 
проекта может проводиться с использованием цифрового проектора. 
В этом случае все чертежи должны быть представлены в электронном 
виде, а также приложены к ВКР на форматах, соответствующих 
ГОСТ 3.106. При защите ВКР с использованием цифрового проектора 
для каждого члена ГАК необходимо подготовить копии чертежей на 
формате А4 при вертикальной ориентации листа(книжной). Однако 
следует помнить, что при выполнении масштабирования с формата 
А1 на формат А4 основная надпись не масштабируется. 

Коммутационные аппараты на схемах показывают, как правило, в 
отключенном положении, т.е. при отсутствии тока во всех цепях схе-
мы и отсутствии внешних принудительных сил, воздействующих на 
подвижные контакты. Наряду с этим можно показать коммутацион-
ные аппараты в положении, соответствующем нормальным условиям 
эксплуатации установки, о чем должно быть сделано соответствую-
щее примечание на схеме. 

Графический материал на каждом листе следует располагать рав-
номерно по всей площади так, чтобы в среднем было заполнено 
70 – 80 % общей площади листа. В графическую часть, как правило, 
включают сборочные чертежи или чертежи общего вида изделия, 
схемы электрические принципиальные, схемы соединений, подклю-
чений и др., чертежи сборочных единиц и деталей, входящих в изде-
лие. Приводятся временные и векторные диаграммы, графики, пояс-
няющие работу изделия, расчетные таблицы, чертежи технологиче-
ской оснастки, планировка оборудования (генплан предприятия, схе-
ма расположения оборудования в машинном отделении) и. т. п. 

Каждый чертеж должен иметь основную надпись, расположен-
ную в правом нижнем углу формата, содержащую основные сведения 
об изображенных изделиях. Наименование изделия записывают в 
именительном падеже, в единственном числе, помещая на первое ме-
сто имя существительное. В основной надписи масса изделия указы-
вается в килограммах без единиц измерения. 
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Стандартами предусмотрены и другие дополнительные графы, 
которые при учебном проектировании выполнять необязательно. 
Формат А4 располагается только вертикально, основная надпись вни-
зу листа. Форматы больше А4 могут быть расположены как горизон-
тально, так и вертикально: основная надпись может быть нанесена как 
вдоль длинной, так и вдоль короткой стороны листа. 

Наименования и обозначения составных частей изделия на чер-
тежах общего вида указывают в таблице перечня элементов, размеща-
емой на том же листе, что и изображение изделия. Если чертеж обще-
го вида выполнен на двух и более листах, то такую таблицу помеща-
ют на первом листе. 

Позиционные номера в таблице проставляются в соответствии с 
обозначениями составных частей изделия, указанных на полках ли-
ний-выносок чертежа общего вида. Номера позиций указывают на тех 
изображениях, на которых соответствующие составные части про-
ецируются как видимые. Обычно на основных видах и заменяющих 
их разрезах. На свободном поле чертежа справа от изображения или 
ниже его размещают необходимые таблицы. Все таблицы заполняют 
сверху вниз. 

 
4.2. Правила выполнения чертежей и схем 

 
4.2.1. Рабочий чертеж детали 

 
Рабочие чертежи детали выполняются в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 2.109 - 73. При выполнении чертежа детали необходимо 
ограничиваться минимальным количеством проекций, видов, разрезов 
и сечений. 

 
4.2.2. Чертеж расположения механизмов и оборудования 

 
Чертеж расположения механизмов и оборудования дает пред-

ставление о взаимном расположении механизмов и оборудования в 
данном помещении – отсеке (машинном отделении, насосном отделе-
нии, рефрижераторном отделении и т.п.). 
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Не следует перегружать чертеж изображением второстепенного 
оборудования. Трубопроводы на чертеже не наносятся, за исключени-
ем тех, трассирование которых существенно влияет на размещение 
оборудования (выхлопные трубопроводы, грунтопроводные трубы на 
землесосных снарядах и т.п.). 

Для чертежей общего расположения механизмов и оборудования 
наименование предметов механического оборудования указывают в 
таблице перечня элементов. 

 
4.2.3. Классификация схем 

 
В зависимости от назначения используют следующие типы схем: 

структурную, функциональную, принципиальную (полная), соедине-
ний (монтажная), подключения, общую, расположения, объединенную. 

 
4.2.4. Схемы структурные  

 
Схемы структурные определяют основные функциональные ча-

сти изделия, их назначение и взаимосвязи и служат для общего озна-
комления с изделием. Составные части изделия изображают упро-
щенно в виде прямоугольников произвольной формы. На линиях вза-
имодействия рекомендуется стрелками обозначать направления хода 
процессов, происходящих в изделии. 

На схеме должны быть указаны наименования функциональных 
частей объекта, которые, как правило, вписываются внутрь прямо-
угольника. На схеме допускается помещать поясняющие надписи, 
диаграммы, таблицы и т.д., определяющие последовательность про-
цессов во времени, а также указывать параметры в характерных точ-
ках (токи, напряжения и т.д.), формы импульсов и др. 

При большом количестве функциональных частей допускается 
взамен наименований и обозначений проставлять порядковые номера 
(сверху вниз и слева направо). В этом случае над основной надписью 
помещают таблицу, выполненную по типу таблицы перечня элемен-
тов, в которой помещают наименования (при необходимости – тип и 
обозначение) составных частей. На основе структурной схемы разра-
батывают другие типы схем – функциональную, принципиальную. 
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4.2.5. Схемы функциональные  

 
Схемы функциональные разъясняют определенные процессы, 

протекающие в отдельных функциональных цепях изделия или в це-
лом. Этими схемами пользуются для изучения принципов работы из-
делия, а также при их наладке, контроле, ремонте. 

Функциональная схема по сравнению со структурной более по-
дробно раскрывает функции отдельных элементов и устройств. Функ-
циональные части и связи между ними на схеме изображают в виде 
условных графических обозначений, установленных соответствующи-
ми стандартами. Отдельные функциональные части допускается изоб-
ражать в виде прямоугольников. Графическое построение схемы 
должно давать наиболее наглядное представление о последовательно-
сти процессов, иллюстрируемых схемой. Элементы и устройства на 
схеме могут быть изображены совмещённым или разнесённым спосо-
бом. 

Для каждой функциональной группы, устройства, элемента 
должны быть указаны обозначение, наименование и тип. Наименова-
ние не указывают, если функциональная группа или элемент изобра-
жены в виде условного графического обозначения. 

Функциональные схемы применяются, как правило, совместно с 
принципиальными, поэтому буквенно-цифровые обозначения элемен-
тов и устройств на этих документах должны быть одинаковыми. Пе-
речень элементов в таком случае для функциональной схемы не раз-
рабатывают, так как пользуются данными принципиальной электри-
ческой схемы. Если функциональная схема разрабатывается самосто-
ятельно (без принципиальной схемы), буквенно-цифровые обозначе-
ния присваивают элементам и устройствам по общим правилам, вы-
полняют перечень элементов, в котором для каждого элемента и 
устройства указывают тип и документ (ГОСТ, ТУ и др.), на основании 
которого они применены. Примеры условно-графического и буквен-
ного обозначения элементов электрических схем и их размеров при-
ведены в приложениях И, К и Л. 

На функциональных схемах рекомендуется указывать техниче-
ские характеристики функциональных частей (рядом с графическими 
обозначениями или на свободном поле схемы), диаграммы и таблицы, 
параметры в характерных точках. 
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4.2.6. Схемы принципиальные 

 
Схема электрическая принципиальная определяет полный состав 

элементов и дает детальное представление о принципе работы изде-
лия. Принципиальная схема служит основой для разработки других 
конструкторских документов – схемы соединений и расположения, 
чертежей конструкции изделия – и является наиболее полным доку-
ментом для изучения принципа работы изделия. На принципиальной 
схеме изображают все электрические элементы и устройства, необхо-
димые для осуществления и контроля в изделии заданных электриче-
ских процессов, все электрические связи между ними, а также элек-
трические элементы, которыми заканчиваются входные и выходные 
цепи (разъемы, зажимы и т.п.). Элементы изображают в виде услов-
ных графических обозначений, установленных соответствующими 
стандартами (прил. И и К). 

Построение схемы осуществляется разнесенным и совмещенным 
способами. Разнесенным способом выполняют схемы автоматики и 
электрооборудования (т. е. схемы, содержащие много контакторов, 
реле и различных контактов). При выполнении таких схем рекомен-
дуется пользоваться строчным способом, располагая условные графи-
ческие обозначения элементов, входящих в одну цепь, последова-
тельно друг за другом, по прямой, а отдельные цепи – одну под дру-
гой таким образом, чтобы изображения этих цепей образовали парал-
лельные строки (горизонтальные или вертикальные). При выполне-
нии схемы строчным способом допускается нумеровать строки араб-
скими цифрами, указывать назначение цепей.  

На рис. 4.1 представлена электрическая принципиальная схема 
устройства «Диоген 700» (основная надпись условно не показана). 
Схема цепей управления выполнена строчным способом. Строки 
пронумерованы, на свободном поле схемы могут быть помещены 
надписи, поясняющие назначение отдельных цепей. Элементы схемы 
– реле и выключатели – выполнены разнесенным способом. Силовые 
цепи и электрические элементы силовых цепей выделены утолщенной 
линией. 

На принципиальных схемах (кроме схем радиоэлектроники и вы-
числительной техники) допускается обозначать электрические цепи. 
Маркировка участков цепи служит для их опознания и отражает 
функциональное назначение электрической схемы. 
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Цепи маркируют независимо от нумерации входных и выходных 

элементов машин, аппаратов, приборов. Последовательность марки-
ровки должна определяться от источника питания к потребителю, а 
разветвляющиеся участки цепи маркируют сверху вниз в направлении 
слева направо. При маркировке цепей допускается оставлять резерв-
ные номера. Обозначение цепей производят прописными буквами ла-
тинского алфавита и арабскими цифрами. 

Рис. 4.1. Схема электрическая принципиальная устройства «Диоген 700» 
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Силовые цепи маркируют буквами, обозначающими фазы, и по-
следовательными числами. Фазы переменного тока обозначают: 

• участки цепи первой фазы   L1 – L11, L12, L13 и т.д.; 
• участки цепи второй фазы    L2 – L21, L22, L23 и т.д.; 
• участки цепи третьей фазы   L3 – L31, L32, L33 и т.д. 
Допускается, если это не вызовет ошибочного подключения, обо-

значать фазы буквами A, B, C. 
Участки цепей положительной полярности обозначают нечётны-

ми числами, отрицательной - чётными. В цепях управления, защиты, 
автоматики, сигнализации и измерения применяют сквозную нумера-
цию последовательными числами в пределах изделия. Принципиаль-
ные схемы могут выполняться в многолинейном или однолинейном 
представлении. 

На принципиальной схеме должны быть однозначно определены 
все элементы и устройства, входящие в состав изделия. Данные об 
элементах должны быть записаны в перечень элементов. 

При оформлении принципиальной схемы изделия, в состав кото-
рого входят устройства, имеющие самостоятельные принципиальные 
схемы, каждое такое устройство рассматривают как элемент схемы 
изделия, присваивают ему позиционное обозначение, изображают в 
виде прямоугольника или условного графического обозначения, запи-
сывают в перечень элементов в одну строку. На схеме изделия в пря-
моугольники, изображающие устройства, допускается помещать 
электрические схемы этих устройств. 

Если в изделие входят несколько одинаковых устройств, не име-
ющих самостоятельных принципиальных схем или одинаковых 
функциональных групп, то на схеме изделия допускается не повто-
рять схемы данных устройств. При этом устройство или функцио-
нальную группу изображают в виде прямоугольника, а схему такого 
устройства – внутри одного из прямоугольников или помещают на 
поле схемы с соответствующей надписью. 

На схеме изделия, в состав которого входят устройства, не име-
ющие самостоятельных принципиальных схем, допускается позици-
онные обозначения элементам присваивать в пределах каждого 
устройства после элементов, не входящих в устройства. 

При выполнении схем на нескольких листах следует соблюдать 
следующие требования: при присвоении элементам позиционных 
обозначений сохранять сквозную нумерацию в пределах изделия, вы-
полнять общий перечень элементов. 
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4.2.7. Схемы соединений 

 
Схема соединений показывает соединения составных частей из-

делия между собой и определяет провода, жгуты, кабели, которыми 
осуществляются эти соединения, а также место их присоединения и 
ввода (зажимы, соединители). На схеме соединений должны быть 
изображены устройства и элементы, входящие в состав изделия, их 
входные и выходные элементы (разъёмы, платы, зажимы и т.п.), а 
также соединения между этими устройствами и элементами (рис. 4.3). 

Элементы и устройства на схеме изображают в виде прямоуголь-
ников, внешних очертаний или условных графических обозначений, 
входные и выходные элементы – в виде условных графических обо-
значений или таблиц. Вводные элементы, через которые проходят 
провода, жгуты и кабели, изображают в виде условных графических 
обозначений (рис. 4.2). 

 
Расположение графических обозначений устройств и элементов 

на схеме должно примерно соответствовать действительному разме-
щению элементов и устройств в изделии, а расположение входных и 
выходных элементов внутри устройства – действительному размеще-
нию их в устройстве. 

На схеме около графических обозначений устройств указывают 
позиционные обозначения, присвоенные им на принципиальной схе-
ме. Допускается указывать также наименование, тип, основные пара-
метры элементов и устройств. 

На схеме следует указывать обозначения выводов (контактов) 
элементов и устройств, нанесенные на изделие или установленные в 
их документации. При изображении на схеме нескольких одинаковых 
устройств обозначения выводов допускается указывать на одном из 
них. 

Рис. 4.2. Изображение вводных элементов 

ÈçîëÿòîðÈçîëÿòîðÈçîëÿòîðÈçîëÿòîð    
ïðîõîäíîéïðîõîäíîéïðîõîäíîéïðîõîäíîé    

ÃåðìîââîäÃåðìîââîäÃåðìîââîäÃåðìîââîä    ÑàëüíèêÑàëüíèêÑàëüíèêÑàëüíèê    
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При изображении на схеме разъемов допускается применять услов-
ные графические обозначения, не показывающие отдельные контакты, 
при этом сведения о подключении контактов приводят в таблице, раз-
мещённой около разъёма или на свободном поле схемы. 

 
 

4.2.8. Схемы подключения 

 
Схема подключения показывает внешние подключения изделия. 

На схеме (рис. 4.4) должны быть изображены изделие, его входные и 
выходные элементы (разъемы, зажимы и т.п.) и подводимые к ним 
концы проводов и кабелей, указаны данные о подключении изделия 
(характеристики внешних цепей, адреса). 

Изделие изображают в виде прямоугольника, входные и выход-
ные элементы – в виде условных графических обозначений. Размеще-
ние изображений входных и выходных элементов относительно изде-
лия должно примерно соответствовать их действительному размеще-
нию в изделии. Всем этим элементам присваивают буквенно-
цифровые позиционные обозначения согласно принципиальной схеме 
или схеме соединений. Допускается также указывать наименование и 

Рис. 4.3. Прибор РПД – 318. Схема электрическая соединений 
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тип разъёмов, к которым присоединяется внешний монтаж. На всех 
элементах, изображённых на схеме, должна быть показана маркиров-
ка, предусмотренная в конструкции этих элементов. 

 
Сведения о внешнем подключении указывают в таблице подклю-

чения, расположенной на поле схемы над основной надписью (рис. 4.5). 

 
Рис. 4.5. Форма таблицы перечня проводов 

Рис. 4.4. Прибор 2. Схема электрическая подключения 
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4.2.9. Схемы общие 
 

Схема общая определяет составные части комплекса и соедине-
ния их между собой, используется при монтаже и наладке, а также 
при проектировании. На общей схеме изображают устройства и эле-
менты, входящие в комплекс, прямоугольниками, условными графи-
ческими обозначениями или внешними очертаниями и соединяющие 
их провода, жгуты и кабели. Входные, выходные и вводные элементы 
изображают в виде условных графических обозначений или таблиц. 
Расположение графических обозначений устройств и элементов на 
схеме должно примерно соответствовать действительному их разме-
щению. Для каждого устройства и элемента, жгута и кабеля должны 
быть указаны наименование, тип, документ, на основании которого 
они применены (рис. 4.6). Данные об устройствах и элементах запи-
сывают в перечень элементов, о жгутах, кабелях и проводах – в таб-
лицу проводов, жгутов и кабелей. 

 
Представленное описание схем дает представление о содержании 

некоторых листов графической части курсовой или выпускной ква-
лификационной работы. 

Рис. 4.6. Прибор ПА. Схема электрическая общая 
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5. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
 

5.1. Общие положения 
 

Текстовую часть ПЗ выполняют на листах формата А4 (210×297 
мм) по ГОСТ 2.106. Текстовую часть ПЗ допускается выполнять ру-
кописным (чернилами или пастой) или машинописным (через полтора 
интервала) способами на одной стороне листа. При написании текста 
необходимо оставлять поля от края страницы: слева – 25,              
справа – 8-10, сверху – 15, снизу – 25 мм. Абзацы в тексте начинают 
отступом, равным 15-17 мм. Основной текст пояснительной записки 
набирается шрифтом Times New Roman размер 14 светлым. 

Нумеруют все листы, входящие в ПЗ, независимо от того, что на 
них расположено. Титульный лист и задание на дипломное проекти-
рование входят в число страниц, но номер на них не ставят, то есть 
начало нумерации идет с 3-й страницы, которой является лист «Со-
держание». 

Опечатки, описки и графические неточности разрешается ис-
правлять аккуратной подчисткой и нанесением на том же месте ис-
правленного текста. При числе исправлений более 5 страницу следует 
переписать. 

Текст ПЗ должен быть разделён на разделы и подразделы, а при 
необходимости – на пункты и подпункты. Заголовки разделов, под-
разделов, пунктов и подпунктов должны быть краткими, соответство-
вать «Содержанию». 

 
5.2. Нумерация заголовков разделов и пунктов 

 
Текст ПЗ должен быть кратким, чётким, исключающим различ-

ные толкования. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. 
Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. Номер 
раздела записывают арабскими цифрами без точки. Заголовок раздела 
записывают с абзаца с отступом 15 – 17 мм прописными буквами (по 
ГОСТ 2.104). Расстояние между заголовком раздела и текстом, а так-
же между заголовком раздела и заголовком подраздела должно быть 
23 мм, что составляет 2 – 1,5 интервала. Заголовки подразделов запи-
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сывают с абзаца строчными буквами (кроме первой прописной). Но-
мер подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера под-
раздела, разделённых точкой, в конце номера точку не ставят. Под-
чёркивание и перенос слов в заголовках не допускаются. Точку в 
конце заголовка не ставят. 

Аналогично нумеруют и записывают заголовки пунктов и под-
пунктов. Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов 
в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта дол-
жен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В 
конце номера пункта точка не ставится, например: 

1 Типы и основные размеры 









3.1

2.1

1.1

Нумерация пунктов первого раздела документа 

2 Технические требования 









3.2

2.2

1.2

 Нумерация пунктов второго раздела документа 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна 
быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номе-
ров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

3 Методы испытаний 
3.1 Аппараты, материалы и реактивы 









3.1.3

2.1.3

1.1.3

Нумерация пунктов первого подраздела третьего 

раздела документа 

3.2 Подготовка к испытанию 









3.2.3

2.2.3

1.2.3

Нумерация пунктов второго подраздела третьего 

раздела документа 
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Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также 
нумеруется. Если текст документа подразделяется только на пункты, 
они нумеруются порядковыми номерами в пределах документа. 

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, 
которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 
пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечис-
ления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис 
или при необходимости ссылки в тексте документа на одно из пере-
числений, строчную букву, после которой ставится скобка. Каждый 
пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа 15 – 
17 мм. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо ис-
пользовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 
производится с абзацного отступа, как показано в примере. 
Пример: 

а) ______________ 
б) ______________ 

1) ______________ 
2) ______________ 

в) ______________ 
 

5.3. Сокращение слов 
 

Излагать текстовый материал ПЗ рекомендуется от первого ли-
ца множественного числа («… принимаем», «… выбираем» и т.п.). 
При перечислении частей предложения не допускается обрывать ос-
новную фразу перед нумерованными перечислениями на союзах и 
предлогах «из», «от», «что», «как» и т.п.  

Числа с обозначением единиц физических величин следует пи-
сать цифрами, а без обозначений – словами, например: «Зазор не бо-
лее 2 мм», «Катушка пропитана два раза». Многозначные числа в лю-
бом случае записывают цифрами. 

Сокращений слов в тексте, наименованиях иллюстраций, как 
правило, не допускают. Исключения составляют аббревиатурные со-
кращения, а также общепринятые в русском языке или установленные 
ГОСТ 7.1. 

При использовании аббревиатурного сокращения вначале текст 
записывают полностью, а затем в круглых скобках указывают его аб-
бревиатуру, например: судовые электроэнергетические системы 
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(СЭЭС). Термины и определения должны быть едиными и соответ-
ствовать установленным стандартами, а при их отсутствии – обще-
принятыми в научной литературе. Использование терминов - синони-
мов не допускается. 

В тексте ПЗ не допускается: 
1) заменять слова буквенными обозначениями или математиче-

скими знаками, например: 
«правильно» «неправильно» 

... напряжение в цепи ... ... U в цепи ... 
... меньше или равно ... ... ≤ ... 
... больше или равно ... ... ≥ ... 

... не равно ... ... ≠ ... 
... примерно ... ... ≈ ... 

2) использовать без цифр знаки: № (номер), % (процент),            
‰ (промиле) и т.п.; 

3) применять индексы стандартов (ГОСТ, СТП и т.п.) без их ре-
гистрационного номера, например: 

«правильно» «неправильно» 
... в стандарте... или ... в ГОСТ 2.601-69 ... в ГОСТе ... 

Порядковые числительные обозначают арабскими цифрами и со-
провождают падежными окончаниями из одной или двух букв, 
например: 1-я линия, 2-й каскад, 1-го участка, 6-ми сутками. 

При перечислении нескольких порядковых числительных 
падежное окончание следует писать только после последней цифры, 
например: 

«правильно» «неправильно» 
1; 2; 3; 4-й каналы 1-й, 2-й, 3-й, 4-й каналы 

Количественные числительные, обозначенные цифрами, пишут 
без падежных окончаний, например: 

«правильно» «неправильно» 
... из 10 измерений ... ... 10-ти измерений ... 

Рядом стоящие цифровые значения отделяют друг от друга точ-
кой с запятой, например: 5; 7,4; 10,5. 

В ряду числовых значений единицу величины следует расстав-
лять у последнего числа, например:27,5; 110; 220 В. 

Сложносоставные слова, включающие цифры, рекомендуется за-
писывать по типу: 10-процентный, 6-канальный и т.п. 
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5.4. Написание формул и физических величин 
 

Условные буквенные обозначения величин, а также условные 
графические обозначения должны соответствовать установленным 
стандартам. В тексте ПЗ перед первым обозначением параметра дают 
его пояснение, например: 

«... высота стоек h». 
Символы, повторно используемые в тексте, расшифровке не под-

лежат; при повторном использовании в формуле сразу приводят чис-
ловое значение. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 
установленные соответствующими государственными стандартами. 
Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в форму-
лу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены 
непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует 
давать с новой строки в той последовательности, в которой символы 
приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться 
со слова "где" без двоеточия после него. 

Пример: 
Плотность каждого образца ρ, кг/м3, вычисляют по формуле 

 
V

m
=ρ , (1) 

где m – масса образца, кг; 
V – объем образца, м3. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 
отделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только 
на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей 
строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения при-
меняют знак "×". 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 
должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, ко-
торые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Од-
ну формулу обозначают – (1). Однако допускается нумерация формул 
в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера 
раздела и порядкового номера формулы, которые разделяются точ-
кой, например, (3.1). 
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Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 
например, ... в формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 
отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого при-
ложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложе-
ния, например, формула (П.В.1). 

Не допускается располагать единицу величины в одной строке с 
формулой, а также подставлять числовые значения величин в форму-
лу после знака равенства. Повторное написание формул не рекомен-
дуется. 

Сокращенные обозначения единиц физических величин, указан-
ных в ГОСТ 8.417, пишут без точки, если они не стоят в конце пред-
ложения, например: кВт, с (секунда), Н и т.д. В остальных случаях 
после сокращения (по ГОСТ 7.12) ставят точку, например: р. (рубль), 
с. (страница) и т.п. Между результатом и единицей величины следует 
оставлять пробел, например: 66,5 мм; 100 кВт; 20 °C; 3 %. 

Буквенные обозначения единиц величин, входящих в произведе-
ние, следует отделять точками (как знак умножения); входящих в от-
ношение – одной горизонтальной или косой чертой. При применении 
косой черты произведение обозначений единиц, входящих в знамена-
тель, следует заключать в скобки. В десятичных кратных и дольных 
единицах точку не ставят, например: мкм (микрометр), МН (мега 
Ньютон). 

Примеры записи буквенных обозначений: 
«правильно» «неправильно» 

Н⋅м Нм 
Па⋅с Пас 

Вт⋅м-2⋅К-1 Вт/м2/К 

К)(м

Вт
2 ⋅

 

К
м

Вт
2

 

Вт/(м2⋅К) Вт/м2⋅К 

Пояснительная записка должна быть выполнена с использовани-
ем Международной системы единиц СИ. При применении формул, в 
которых употреблены внесистемные единицы, конечный результат 
следует перевести в СИ. Примеры обозначения, написания и сокра-
щения основных физических величин приведены в приложении Е. 
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5.5. Оформление примечаний 
 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения 
или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графиче-
ского материала. Они не должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстово-
го, графического материала или в таблице, к которым относятся эти 
примечания, и печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание 
одно, то после слова «Примечание» ставится тире и оно печатается 
тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько 
примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание к 
таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окон-
чание таблицы. 

Примеры: 
 

Примечание 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Примечания 
1 _________________________________________________________ 
2 _________________________________________________________ 

 
В текстовом документе допускаются ссылки на данный доку-

мент, стандарты, технические условия и другие документы при усло-
вии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие 
требования и не вызывают затруднений в пользовании документом. 

 
5.6. Построение таблиц 

 
Окончательные результаты расчётов рекомендуется сводить в 

таблицы (рис. 5.1). Все таблицы, если их больше одной, должны 
иметь номер, который составляется из номера раздела и порядкового 
номера таблицы в нем. Номер таблицы записывается арабскими циф-
рами по типу: Таблица 2.1 (первая таблица во втором разделе). Назва-
ние таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 
в одну строку с ее номером через тире. При переносе части таблицы на 
ту же или другие страницы название помещают только над первой ча-
стью таблицы. 
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На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в 

тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с ука-
занием ее номера. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с 
прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 
составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 
если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и под-
заголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф 
указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают лини-
ями. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональ-
ными линиями не допускается. Горизонтальные и вертикальные ли-
нии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, 
если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 
котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а 
при необходимости в приложении к документу. Допускается поме-
щать таблицу вдоль длинной стороны листа документа, поворот листа 
по часовой стрелке. Если цифровые значения в графе приведены в 
одних и тех же единицах величин, то эти единицы указывают в заго-
ловке графы. Включать в таблицу отдельную графу «Единицы вели-
чины» не рекомендуется. 

Ограничительные слова типа «более», «не более», «менее», «не 
менее» должны быть помещены в боковине таблицы рядом с наиме-
нованием соответствующего параметра после запятой. 

Рис. 5.1. Структура таблицы 

Таблица № – Название таблицы 
Г

ол
ов

ка
 

Боковик 
(графа для заголовков) 

Графы 
(колонки) 

Заголовки граф 

Подзаголовки граф 

Строки 
(горизонтальные 

ряды) 
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Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова, допус-
кается заменять кавычками; если текст состоит из двух или более слов, 
то при первом повторении его заменяют словами «то же», а далее – ка-
вычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, зна-
ков, математических или химических символов не допускается. 

Числовые значения для одного показателя должны иметь одина-
ковое число десятичных знаков. Если цифровые или иные данные в 
таблице не приводят, то в графе ставят прочерк. 

Таблицу с большим количеством граф или строк допускается де-
лить на части и размещать одну часть под другой или рядом с ней на 
одном листе либо переносить части таблицы на другие страницы. 

Если части таблицы помещают рядом, то в каждой части повто-
ряют головку; если части располагают одну под другой – повторяют 
боковину; если части переносят на другую страницу, то допускается 
пронумеровать графы и при переносе не повторять головку таблицы, 
а привести лишь номер ее граф. Примеры построения и заполнения 
таблицы приведены в табл. 5.1 и 5.2. 

 
Таблица 5.1 – Значения 
коэффициентов корреляции  Продолжение табл.5.1 

 

f z  f z 

1 0,997  6 0,707 

2 0,950  7 0,666 

3 0,878  8 0,632 

4 0,811  9 0,602 

5 0,754  10 0,576 

 
Таблица 5.2 – Значения показателей работы САРЧ 
 

Наименование показателя 
Классы точности САРЧ 

«1» «2» «3» «4» 

1 2 3 4 5 

1. Нестабильность частоты вращения γ, %, при 
относительной нагрузке до 25 %, не более: 

0,8 1,9 1,5 3,0 
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Продолжение табл. 5.2 
 

1 2 3 4 5 

…при относительной нагрузке свыше 25 % 0,6 – 1,0 3,0 

2. Длительность переходного процесса     
регулирования τ, с, не более 

2,0 3,0 5,0 10,0 

 
Заголовок таблицы в таких случаях помещают над ее первой ча-

стью; над другими пишут слова «Продолжение табл.» и указывают 
номер данной таблицы. Графу «№ п /п» в таблицу не включают. При 
необходимости порядковые номера показателей (параметров, других 
данных) указывают в боковине, рядом с наименованием этих показа-
телей. Диагональное деление головки таблицы не допускается. Высо-
та строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение 
будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю гори-
зонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или дру-
гих данных порядковые номера следует указывать в первой графе 
(боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием в со-
ответствии с табл. 5.3. Перед числовыми значениями величин и обо-
значением типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляют. 

 
Таблица 5.3 – Значения показателей электродвигателя в разных режимах работы 

 

Показатель 
Значение 

в режиме 1 в режиме 2 

1 Ток коллектора, А 5, не менее 7, не более 

2. Напряжение на коллекторе, В – – 

3.Сопротивление нагрузки кол-
лектора, Ом 

– – 

 
Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдель-

ные понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными 
ГОСТ 2.321, или другими обозначениями, если они пояснены в тексте 
или приведены на иллюстрациях, например D – диаметр, Н – высота, 
L – длина. Показатели с одним и тем же буквенным обозначением 
группируют последовательно в порядке возрастания индексов. 
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Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физиче-
ской величины, то обозначение единицы физической величины указы-
вают в заголовке (подзаголовке) этой графы (табл. 5.4 и 5.5). Числовые 
значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается ука-
зывать один раз (табл. 5.4). 
 
Таблица 5.4 – Номинальные параметры изоляторов типа ПНР -6 
 

Тип изолятора Номинальное напряжение, В Номинальный ток, А 

ПНР-6/400  400 

ПНР-6/800 6 800 

ПНР-6/900  900 

 
В таблицах при необходимости применяют ступенчатые полу-

жирные линии для выделения диапазона, отнесенного к определен-
ному значению, объединения позиций в группы и указания предпо-
чтительных числовых значений показателей, которые обычно распо-
ложены внутри ступенчатой линии, или для указания, к каким значе-
ниям граф и строк относятся определенные отклонения (см. табл. 5.5). 
При этом в тексте должно быть приведено пояснение этих линий. 
 
Таблица 5.5 – Значения массы погонного метра трубы 
 

Наружный 
диаметр, мм 

Масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм 

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 

32 2,146 2,460 2,762 3,052 3,329 3,594 3,947 4,316 

38 2,589 2,978 3,354 3,718 4,069 4,408 4,735 5,049 

42 2,885 3,323 3,749 4,162 4,652 4,951 5,327 5,690 

45 3,071 3,582 4,044 4,495 4,932 4,358 5,771 6,171 

50 3,474 4,014 4,538 5,049 5,049 6,036 6,511 6,972 

54 3,773 4,359 4,932 5,493 6,042 6,578 7,104 7,613 

 
Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в 

разных единицах физической величины, их обозначения указывают в 
подзаголовке каждой графы. Обозначения, приведенные в заголовках 
граф таблицы, должны быть пояснены в тексте или графическом ма-
териале документа. 
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5.7. Оформление иллюстраций 
 

Иллюстрации (расчетные схемы, графики и др.) рекомендуется 
выполнять на белой нелинованной непрозрачной бумаге. Допускается 
использование светокопий, калек, масштабно-координатной бумаги, 
черно-белых фотоснимков с матовой поверхностью. Иллюстрации 
рекомендуется располагать в ПЗ после первого упоминания о них. 
Иллюстрации следует выполнять на листах формата А4. Допускается 
небольшие иллюстрации располагать непосредственно в тексте (не на 
отдельных листах). Большие по размеру иллюстрации допускается 
выполнять на листах, больших А4, но кратные ему (по ГОСТ 2.101), 
или на нескольких листах формата А4. 

Все иллюстрации (если их больше одной) должны быть 
пронумерованы арабскими цифрами. Допускается нумеровать 
иллюстрации в пределах разделов ПЗ, например: Рисунок 1.1 или 
Рис. 1.1 (первый рисунок в первом разделе). Иллюстрации должны 
иметь наименование, соответствующее их содержанию и поясняющее 
данные (при необходимости). При размещении иллюстрации на 
нескольких листах название ее помещают на первом листе, 
поясняющие данные – на тех листах, к которым имеют отношение. 
Составные части иллюстрации могут иметь буквенные обозначения, 
которые следует записывать строчными буквами русского алфавита 
(а, б, в и т.п.) под каждой частью изображения без скобок (см. рис. 
5.2). Страницы, на которых расположены иллюстрации, включают в 
общую нумерацию страниц. Листы формата более А4 учитывают как 
одну страницу. Ссылки на иллюстрации приводят по типу:             
«...на рисунке 2.1...», «...как показано на рисунке 1.2». Пример 
оформления иллюстрации приведен на рис. 5.2. 

 
5.8. Оформление графиков 

 
Иллюстрации, на которых изображены диаграммы (графики),  

выполняют различно в зависимости от того, качественный или коли-
чественный характер зависимостей они отображают. 

Графики, отображающие качественные зависимости, выполняют 
на плоскости, ограниченной осями координат, заканчивающихся 
стрелками. Рядом со стрелками проставляют буквенные обозначения 
функции (символ) или аргумента без указания единиц величин. На 
осях допускается указывать условные координаты некоторых харак-
терных точек (рис. 5.2, а). Графики, по которым устанавливают коли-
чественную связь между переменными, выполняют в поле диаграммы 
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с нанесенными линиями координатной сетки (равномерной или лога-
рифмической). 

В качестве шкал диаграммы принимают линии, ограничивающие 
поле диаграммы, либо дополнительные прямые, проведенные парал-
лельно координатной сетке (рис. 5.2, б, д). Дополнительные шкалы 
рекомендуется использовать в том случае, когда в качестве шкал за-
действованы все линии, ограничивающие поле диаграммы. 

Буквенные обозначения величин проставляют: 
1) у середины шкалы с ее внешней стороны, сопровождая обозна-

чение стрелкой, указывающей направление возрастания переменной 
(рис. 5.2, б, г); 

2) в конце шкалы после последнего числа, либо целым числом 
(если величина безразмерная), либо в числителе дроби, знаменателем 
которой записывают единицу этой физической величины (рис. 5.2, д). 

Число значащих цифр рекомендуется выбирать не более трех. 
Допускается использовать коэффициент кратности 10·n, который раз-
мещают рядом с единицей величины (рис. 5.2, д). 

Единицу физической величины следует наносить: 
• в конце шкалы между последним и предпоследним числом 

шкалы; при недостатке места предпоследнее число допускается не 
указывать (рис. 5.2, б, г); 

• в конце шкалы после последнего числа в знаменателе дроби 
(рис. 5.2, д); 

• допускается количественные зависимости изображать в осях 
координат. В этом случае переменную величину записывают не сим-
волом, а полным наименованием и единицу величины – рядом через 
запятую (рис. 5.2, в). 

Значения величин указывают вне поля диаграммы рядом с до-
полнительными штрихами. Частоту нанесения числовых значений 
следует выбирать с учетом удобства пользования диаграммой, однако 
первое и последнее числовые значения указывают обязательно. 

В случае изображения на диаграмме двух или более зависимостей 
символы или номера линий следует записывать над соответствующи-
ми линиями или на линиях, ограничивающих поле диаграммы      
(рис. 5.2, в, г, д). 

Диаграммы следует выполнять линиями по ГОСТ 2.103 с учётом 
следующего соотношения их толщины: 

1) оси координат, шкалы – толщиной S; 
2) линии координатной сетки, делительные штрихи – S/3; 
3) изображение функциональной зависимости – 2S. 
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Диаграмма может содержать пояснительную часть, которую раз-

мещают на свободном поле диаграммы. При этом не допускается пе-
ресечение надписей и линий. 

Рис. 5.2. Примеры оформления графиков (начало) 
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5.9. Оформление приложений 
 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 
последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного до-
кумента. Приложения могут быть обязательными и информационны-
ми. Информационные приложения могут быть рекомендуемого или 
справочного характера. В тексте документа на все приложения долж-
ны быть даны ссылки. Степень обязательности приложений при 
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ссылках не указывается. Приложения располагают в порядке ссылок 
на них в тексте документа, за исключением информационного прило-
жения «Библиография», которое располагают последним. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указа-
нием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обо-
значения, а под ним в скобках для обязательного приложения пишут 
слово «обязательное», а для информационного – «рекомендуемое» 
или «справочное». Приложение должно иметь заголовок, который за-
писывают симметрично относительно текста с прописной буквы от-
дельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением букв: Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 
«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 
Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 
за исключением букв I и О. В случае полного использования букв 
русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения 
арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозна-
чается «Приложение А». Приложения, как правило, выполняют на 
листах формата А4. Допускается оформлять приложения на листах 
формата A3, А4×3, А4×4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть раз-
делен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеру-
ют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозна-
чение этого приложения. Приложения должны иметь общую с 
остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. Все при-
ложения должны быть перечислены в содержании документа (при 
наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

Приложения, выпускаемые в виде самостоятельного документа, 
оформляют по общим правилам – первый лист с основной надписью 
по форме 2, последующие листы – по форме 2а по ГОСТ 2.104,    
ГОСТ 21.1101. При необходимости такое приложение может иметь 
«Содержание». 

Приложениям или книгам, выпущенным в виде самостоятельного 
документа, обозначение присваивают как части документа с указани-
ем в коде документа ее порядкового номера. Если приложение или 
книга имеет титульный лист, то на нем под наименованием документа 
указывают слово «Приложение» и его обозначение в случае двух и 
более приложений, например «Приложение Б» или «Книга» и ее по-
рядковый номер, например «Книга 6». 

Допускается в качестве приложения к документу использовать 
другие самостоятельно выпущенные конструкторские документы (га-
баритные чертежи, схемы и др.). Документ, включая документ, к ко-
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торому выпускаются приложения, комплектуют в альбом с составле-
нием к нему описи альбома.  

Рисунки, таблицы, формулы, помещённые в приложениях, нуме-
руют арабскими цифрами в пределах каждого приложения, например: 
«Рис. П.А.2» (второй рисунок первого приложения). Таблицы каждо-
го приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифра-
ми с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например 
«Таблица П.В.1». 

 
5.10. Оформление ссылок 

 
В текстовом документе допускаются ссылки на данный доку-

мент, стандарты, технические условия и другие документы при усло-
вии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие 
требования и не вызывают затруднений в пользовании документом. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и при-
ложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не 
допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллю-
страций данного документа. При ссылках на стандарты и технические 
условия указывают только их обозначение, при этом допускается не 
указывать год их утверждения при условии записи обозначения с го-
дом утверждения в конце текстового документа под рубрикой 
«ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» по форме: 

 

Обозначение документа, на 
который дана ссылка 

Номер раздела, подраздела, пункта, 
подпункта, перечисления, приложе-
ния, разрабатываемого документа, в 

котором дана ссылка 
……………… ……………… 

 
При ссылках на другие документы в графе «Обозначение доку-

мента» указывают также и наименование документа. При ссылках на 
раздел или приложение указывают его номер. 

Ссылки на использованную литературу приводят в квадратных 
скобках, указывая номер источника в соответствии с приведенным в 
ПЗ списком использованных источников, например: «Используя ре-
комендации, изложенные в [6]…». При ссылке на таблицы, формулы, 
числовые значения коэффициентов допускается рядом с номером ис-
точника приводить номер страницы или номер таблицы в этом источ-
нике, например: «…принимаем К = 0,98 [3,табл. 12]…» или «… из 
выражения (9) [1, с. 40]…». 
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6. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ 
 

6.1. Форматы и основные надписи 
 

Конструкторские документы выполняются на листах определен-
ных размеров, которые носят название форматов (ГОСТ 2.301). Фор-
маты листов  определяются размерами внешней рамки листа         
(табл. 6.1). Форматы разделяются на основные и дополнительные. 

 
Таблица 6.1 – Основные форматы чертежей 
 

Формат Размер сторон, мм 

А0 841 X 1189 

А1 594 Х 841 

А2 420 Х 594 

A3 297 Х 420 

А4 210 Х 297 

 

Дополнительные форматы образуются увеличением коротких 
сторон основных форматов на величину, кратную их размерам. Обо-
значение производственного формата составляется из обозначения 
основного формата и его кратности, например А0х2 (1189х1682), 
А4х8 (297х1682) и т. д. Допускается применять формат А5 с размера-
ми сторон 148х210 мм. Соотношение сторон основного формата рав-
но 2 , т. е. большая сторона в 1,414 раза больше меньшей. 

Все конструкторские документы сопровождаются основной 
надписью и дополнительными графами к ней. Расположение основ-
ных надписей и дополнительных граф на форматах, а также размеры 
рамок показаны на рис. 6.1. Графы, выполненные штриховой линией, 
вводят по необходимости. 

Основные надписи располагают в правом нижнем углу конструк-
торских документов. На листах формата А4 основные надписи распо-
лагают только вдоль короткой стороны листа, т. е. формат А4 всегда 
имеет вертикальное расположение. 



 52

 
Для быстрого нахождения на чертеже (схеме) составной части 

изделия или его элемента рекомендуется разбивать поле чертежа 
(схемы) на зоны. 

Стандартом 2.104 предусмотрено три типа основных надписей: 
• для первых листов чертежей или схем (рис. 6.2, а); 
• для первых листов текстовых документов (рис. 6.2, б); 
• для последующих листов любых конструкторских документов 

(рис. 6.2, в). 
Основные надписи, дополнительные графы и рамки выполняют 

сплошными основными и сплошными тонкими линиями, они отли-
чаются размерами по высоте и количеством граф. 

Основная надпись (рис. 6.2) для чертежей и схем имеет высоту 55 
мм, для текстовых документов – 40 мм, для последующих листов – 15 
мм. В основной надписи для текстовых документов отсутствуют гра-
фы «Масштаб», «Масса», «Обозначение материала». Основная 
надпись для последующих листов содержит графы «Обозначение до-
кумента», «Номер листа», «Внесенные изменения». 

Рис. 6.1. Расположение основной надписи и дополнительных граф на стан-
дартных форматах: а – формат А4; б – форматы больше А4 с основной 

надписью вдоль короткой стороны листа; в – форматы больше А4 с основ-
ной надписью вдоль длинной стороны листа; I – основная надпись; II... IV – 

дополнительные графы 
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Рис. 6.2. Содержание и размеры основных надписей: 
а – для чертежей и схем; б – для текстовых документов; в – для 
последующих листов чертежей, схем и текстовых документов 

а 

б 

в 
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Содержание и размеры основных надписей, обозначенных на рис. 
6.1 римской цифрой I, приведены на рис. 6.2. 

Поля II и III – инвентарные номера подлинников и дубликата, а 
также подписи и дата приемки, обозначение документов в соответ-
ствии с ГОСТ 2.501, ГОСТ 2.502, ГОСТ 2.503 (см. рис. 6.1). Поле IV – 
обозначение документа (см. рис. 6.1) (графа является обязательной 
для чертежей и схем). 

В графах основной надписи (ГОСТ 2.104) и дополнительных 
графах (номера граф на рис. 6.2 даны в скобках) указывают: 

1. Наименование изделия в соответствии с ГОСТ 2.109, а также 
наименование документа, если этому документу присвоен код. Для 
изделий народнохозяйственного назначения допускается не указывать 
наименование документа, если его код определен ГОСТ 2.102, ГОСТ 
2.601, ГОСТ 2.602, ГОСТ 2.701. 

2. Обозначение документа по ГОСТ 2.201. 
3. Обозначение материала детали (графу заполняют только на 

чертежах деталей). 
4. Литеру по ГОСТ 2.103, соответствующую стадии разработки 

документа. 
5. Массу изделия по ГОСТ 2.109. 
6. Масштаб в соответствии с ГОСТ 2.302 и ГОСТ 2.109. 
7. Порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного 

листа, графу не заполняют). 
8. Общее количество листов документа. 
9. Наименование или различительный индекс предприятия, вы-

пускающего документ; графу не заполняют, если различительный ин-
декс содержится в обозначении документа. 

10. Характер работы. 
11. Фамилии лиц, разрабатывавших документ. 
12. Подписи лиц, разрабатывавших документ. 
13. Дата подписания документа. 
14-18. Таблица изменений в соответствии с ГОСТ 2.503. 

 
6.2. Шрифты чертежные 

 
Все надписи на чертежах и схемах выполняются чертежным 

шрифтом по ГОСТ 2.304. 
Установлены следующие типы шрифта: тип А без наклона, тип А 

с наклоном примерно 75°, тип Б без наклона, тип Б с наклоном при-
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мерно 75°. Все типы шрифтов могут быть использованы при оформ-
лении конструкторских документов. Однако следует придерживаться 
одного какого-либо типа. 

Для сравнения на рис. 6.3. приведено написание термина «Элек-
тродвигатель» шрифтами различного типа. Буквы шрифта типа А яв-
ляются более узкими, чем буквы шрифта типа Б, при одинаковой вы-
соте и написаны более тонкими линиями. 

 
 

6.3. Линии на чертежах и схемах 
 

Любые чертежи и схемы представляют собой совокупность от-
резков прямых и кривых линий определенного  начертания. По ГОСТ 
2.303 установлено девять типов линий, начертание которых показано 
на рис. 9.4. Толщина сплошной основной линии 5 должна быть в пре-
делах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от размеров и сложности изоб-
ражения, а также от формата чертежа. Наименьшая толщина линии 
чертежа, выполненного в карандаше, – 0,3 мм. Длину штрихов в 
штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в зависи-
мости от размеров изображения. Штрихпунктирные линии должны 
пересекаться и заканчиваться штрихами. 

На рис. 9.4 можно видеть большую часть стандартных линий. 
Для построения видимого изображения использована сплошная тол-
стая основная линия. Этой же линией проведена рамка чертежа и 
большая часть граф основной надписи. 

Тонкая сплошная линия использована для выполнения размерных 
и выносных линий, штриховки, подчеркивания надписей, оформления 
некоторых граф основной надписи. Сплошная волнистая линия при-
менена для разграничения вида и разреза. Невидимый контур изобра-
жения выполнен штриховой линией. Оси и центровые линии прове-
дены штрихпунктирной тонкой линией. Если диаметр окружностей 

Рис. 6.3. Сравнение стандартных чертежных шрифтов: 
а – тип А без наклона; б – тип А с наклоном; 
в – тип Б без наклона; г – тип Б с наклоном 

а Ýëåêòðîäâèãàòåëü 
б Ýëåêòðîäâèãàòåëü 
в ÝëåêòðîäâèãàòåëüÝëåêòðîäâèãàòåëüÝëåêòðîäâèãàòåëüÝëåêòðîäâèãàòåëü 
г ÝëåêòðîäâèãàòåëüÝëåêòðîäâèãàòåëüÝëåêòðîäâèãàòåëüÝëåêòðîäâèãàòåëü 
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менее 12 мм, в качестве центровой применена сплошная тонкая ли-
ния. Штрихпунктирная утолщенная с короткими штрихами линия ис-
пользована для обозначения поверхностей, подлежащих специально-
му покрытию. 

 
 

6.4. Стандартные изображения 
 

Чертеж как конструкторский документ содержит изображение 
изделия и другие данные, необходимые для изготовления и контроля 
этого изделия (ГОСТ 2.102). Все изображения на чертежах выполня-
ются в определенном масштабе. По ГОСТ 2.302 установлены следу-
ющие масштабы изображений на чертежах: 

• масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20;1:25; 
1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200;1:400; 1:500; 1:800; 1:1000; 

• натуральная величина 1:1; 
• масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1 и т.д. 
Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основ-

ной надписи чертежа, должен обозначаться по типу 1:1; 1:2:2:1 и т.д., 
а во всех остальных случаях – по типу М1:1; М1:2 и т.д. 

Для изображения на электрических схемах элементов и устройств 
применяют условные графические обозначения, установленные соот-
ветствующими стандартами ЕСКД. На схемах определенных типов, 
кроме условных графических обозначений, применяют: 

• прямоугольники произвольных размеров, содержащие поясни-
тельный текст; 

Рис. 6.4. Начертание линий: 
1 – сплошная толстая основная; 2 – сплошная тонкая; 

3 – сплошная волнистая; 4 – штриховая; 5 – штрихпунктирная;         
6 – штрихпунктирная утолщенная; 7 – сплошная тонкая с изломами; 

8 – разомкнутая; 9 – штрихпунктирная с двумя точками 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

1…2    

2…8    

5…30    

3…5    

3…8    

4…5    

8…20    
4…5    
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• внешние очертания, представляющие собой упрощенные кон-
структивные изображения соответствующих частей изделия; 

• прямоугольники, выполненные штрихпунктирной линией для 
выделения устройств и функциональных групп. 

При использовании вышеуказанных графических обозначений на 
поле схемы или в технических требованиях следует приводить пояс-
няющий текст. Размеры условных графических обозначений элемен-
тов схемы должны соответствовать стандартам (прил. Л). Линейные и 
угловые размеры допускается в отдельных случаях пропорционально 
увеличивать или уменьшать. Размеры условных графических обозна-
чений увеличивают при необходимости: 

• графически выделить (подчеркнуть) особое и важное значение 
соответствующих элементов; 

• поместить внутри графического обозначения квалифицирую-
щий символ или дополнительную информацию. 

 
6.5. Спецификация и сборочный чертеж 

 
Основным конструкторским документом для сборочной едини-

цы, комплекса и комплекта по ГОСТ 2.102 является спецификация, 
которая представляет собой перечень составных частей и конструк-
торских документов для конкретного изделия. Необходимость специ-
фикации как самостоятельного конструкторского документа обуслов-
лена потребностями изготовления, комплектования конструкторских 
документов, планирования запуска изделий в производство. Форму и 
порядок заполнения спецификации устанавливает ГОСТ 2.108. Спе-
цификацию составляют на листах формата А4 по форме, приведенной 
на рис. 6.5. 

В спецификацию вносят составные части, входящие в изделие, а 
также конструкторские документы, относящиеся к изделию в целом и 
его составным частям. В общем случае спецификация состоит из раз-
делов, которые располагают в следующей последовательности: доку-
ментация, комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные изде-
лия, прочие изделия, материалы, комплекты. В зависимости от соста-
ва изделия некоторые разделы в спецификации могут отсутствовать. 

Конструкторские документы на изделие в раздел «Документа-
ция» записывают в последовательности, в которой они перечислены в 
ГОСТ 2.102. В разделах «Комплексы», «Сборочные единицы», «Дета-
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ли» запись указанных изделий производят в порядке возрастания 
цифр, входящих в классификационную характеристику изделия. Если 
в разделы «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали» входят из-
делия, разработанные различными организациями, то запись изделий 
производят в алфавитном порядке сочетания начальных знаков (букв) 
индексов организаций-разработчиков, а далее в порядке возрастания 
цифр, входящих в обозначение. 

 
Изделия, примененные по государственным, республиканским, 

отраслевым стандартам, а также по стандартам предприятий, относят 
к «Стандартным изделиям». Стандартными изделиями чаще всего яв-
ляются подшипники, крепежные изделия, электротехнические изде-
лия и т. п. В спецификацию вначале вписывают изделия по государ-
ственным стандартам, затем – по республиканским, отраслевым и 
стандартам предприятий. 

Рис. 6.5. Форма спецификации 
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В пределах каждой категории стандартов изделия объединяют в 
группы по функциональному признаку. Обычно вначале записывают 
крепежные детали: болты, винты, гайки, шпильки, шпонки и т. д. (в 
порядке алфавита), в пределах каждого наименования – по возраста-
нию обозначения стандарта, а внутри одного стандарта – по возраста-
нию основных параметров или размеров изделия. 

Раздел «Прочие изделия» содержит изделия, примененные по 
техническим условиям. Запись изделий производится по однородным 
группам. Дальнейший порядок записи аналогичен порядку записи 
стандартных деталей. В спецификациях на электротехнические изде-
лия порядок записи прочих изделий может быть определен порядком 
их записи в перечне элементов электрической схемы в соответствии с 
их обозначениями по латинскому алфавиту. 

В раздел «Материалы» вносят материалы, непосредственно входя-
щие в изделие, такие как кабели, провода, шнуры,  нефтепродукты, ла-
ки, краски и т.д. Порядок записи материалов определен ГОСТ 2.108. 

После заполнения граф спецификации следует сделать следую-
щие замечания: 

• В графе «Формат» указывают форматы документов. Если до-
кумент 1 выполнен на листах разного формата, то в графе проставля-
ют «звездочку», а форматы указывают в графе «Примечание» в по-
рядке возрастания. Для деталей, на которые не выпущены чертежи, в 
графе указывают БЧ (без чертежа). В разделах «Стандартные изде-
лия», «Прочие изделия» и «Материалы» графу не заполняют. 

• В графе «Зона» указывают обозначение зоны чертежа, в кото-
рой находится номер позиции составной части. 

• В графе «Поз.» указывают порядковые номера составных ча-
стей, непосредственно входящих в специфицируемое изделие, в по-
следовательности записи их в спецификации. В разделах «Докумен-
тация» и «Комплекты» графу не заполняют. 

• В графе «Обозначение» указывают обозначение конструктор-
ских документов и изделий в соответствии с ГОСТ 2.201. В разделах 
«Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» графу не 
заполняют. 

• В графе «Наименование» указывают наименование изделия в 
соответствии с основной надписью на конструкторских документах 
этих изделий. Для стандартных, прочих изделий и материалов к 
наименованию добавляются обозначения в соответствии со стандар-
тами и техническими условиями. В разделе «Документация» записы-
вают только наименование документа на данное специфицируемое 
изделие: «Сборочный чертеж», «Габаритный чертеж». 
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После каждого раздела спецификации следует оставить несколь-
ко свободных строк для дополнительных записей. Допускается резер-
вировать и номера позиций. 

Сборочный чертеж является документом, на котором приводятся 
сведения, необходимые для изготовления (сборки) сборочной единицы. 
В общем случае сборочный чертеж должен содержать (ГОСТ 2.109): 

• изображение сборочной единицы, дающее представление о 
расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по 
данному чертежу, и обеспечивающее возможность сборки и контроля 
сборочной единицы; 

• размеры, предельные отклонения и другие параметры и требо-
вания, которые должны быть выполнены или проконтролированы по 
данному сборочному чертежу; 

• указания о характере сопряжения и методах его осуществления; 
• номера позиций составных частей, входящих в изделие, в точ-

ном соответствии со спецификацией на данное изделие; 
• габаритные размеры изделия; 
• установочные, присоединительные и другие необходимые 

справочные размеры: 
• при необходимости техническую характеристику и координаты 

центра масс. 
Номера позиций составных частей приводятся в точном соот-

ветствии со спецификацией на данное изделие. 
 

6.6. Текстовая информация 
 

На схеме могут быть указаны различные категории данных, име-
ющих текстовую и символическую формы. Эти данные в зависимости 
от содержания и назначения могут быть расположены: 

• рядом с графическими обозначениями (буквенно-цифровые 
обозначения, обозначения сигналов, формы импульсов, технические 
параметры и др.); 

• внутри графических обозначений (наименования устройств, 
функциональных групп, условные обозначения мощности резисторов 
и др.); 

• рядом с линиями (обозначения линий связи, адреса, квалифи-
цирующие символы); 
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• на свободном поле схемы. 
Текстовая информация, представленная на свободном поле схе-

мы, может иметь следующие формы записи: 
• сплошной текст (технические требования, пояснения); 
• таблицы (перечень элементов, обозначение входных и выход-

ных цепей, таблицы соединений и др.). 
Текстовые данные, относящиеся к линиям, ориентируют парал-

лельно горизонтальным участкам соответствующих линий. При 
большой плотности схемы допускается вертикальная ориентация 
данных. Технические параметры резисторов и конденсаторов указы-
вают так, как изображено на рис. 6.6, при этом применяют упрощен-
ный способ обозначения единиц измерения.  

Для резисторов: 
• от 0 до 999 Ом – без указания единиц измерения; 
• от 1·103 до 999·103 Ом – в килоомах с обозначением единицы 

измерения строчной буквой «к»; 
• от 1·106 до 999·106 Ом – в мегаомах с обозначением единицы 

измерения прописной буквой «М»; 
• свыше 1·109 Ом – в гигаомах с обозначением единицы измере-

ния прописной буквой «Г». 

 
Для конденсаторов: 
• от 0 до 9999·10-12 Ф – в пикофарадах без указания единицы из-

мерения; 
• от 1·10-8 до 9999·10-6 Ф – в микрофарадах с обозначением еди-

ницы измерения строчными буквами «мк». 

Рис. 6.6. Условные обозначения технических параметров 
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Номинальную мощность рассеяния резисторов для диапазона от 
0,05 до 5 Вт можно указать на схеме, пользуясь обозначениями, пред-
ставленными на рис. 6.7. 

 
Данные об элементах должны быть записаны в перечень элемен-

тов. Перечень элементов оформляют в виде таблицы по форме, пока-
занной на рис. 6.8, и помещают на первом листе схемы или выполня-
ют в виде самостоятельного документа. Если перечень элементов по-
мещают на первом листе схемы, то его располагают над основной 
надписью на расстоянии не менее 12 мм. 

 
Продолжение перечня помещают слева от основной надписи, по-

вторяя головку таблицы. Перечень элементов в виде самостоятельно-
го документа выполняют на формате А4. Основную надпись и допол-

Рис. 6.8. Форма таблицы перечня элементов: 
а – поле разбито на зоны; б – поле схемы на зоны не разбито 

а 

б 

Рис. 6.7. Символы, обозначающие номинальную мощность резисторов 
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нительные графы к ней выполняют по ГОСТ 2.104 (форма 2 для пер-
вого листа, форма 2а для последующих листов). Перечню элементов, 
выполненному в виде самостоятельного документа, присваивают код 
П, из основной надписи указывают наименования изделия и кон-
структорского документа «Перечень элементов». 

В графах перечня помещают следующие данные: 
• «Поз. обозначение» – позиционное буквенно-цифровое обозна-

чение элемента, устройства или функциональной группы. 
• «Наименование» – наименование элемента или устройства, тип 

и обозначение документа, на основании которого этот элемент или 
устройство применены. 

• «Примечание» – технические данные, не содержащиеся в обо-
значении типа элемента, значения параметров, подбираемые регули-
ровкой, и др. 

Связь перечня с графическими обозначениями осуществляется 
через позиционные обозначения. Элементы в перечень записывают 
группами в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначе-
ний. В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные по-
зиционные обозначения, элементы располагают по возрастанию по-
рядковых номеров. Допускается оставлять несколько незаполненных 
строк между группами элементов. Элементы одного типа с одинако-
выми электрическими параметрами записывают в перечень в одну 
строку, при этом в графе «Кол.» указывают общее количество одина-
ковых элементов. 

При записи одинаковых по наименованию элементов рекоменду-
ется объединять их в группы, выполнять общий заголовок и записы-
вать в графе «Наименование» только тип и документ, на основании 
которого этот элемент применен. Допускается обозначения докумен-
тов, на основании которых применены элементы, записывать в общем 
наименовании (заголовке). Если продолжение перечня перенесено на 
следующий лист или свободное поле схемы, заголовок группы эле-
ментов повторяют. 

Если в изделие входят несколько одинаковых функциональных 
групп или устройств, то элементы, входящие в такие группы и 
устройства, записываются в перечень элементов отдельно в пределах 
каждого устройства или функциональной группы. Запись элементов, 
входящих в каждое устройство (функциональную группу), начинают 
с наименования устройства  или  функциональной группы, которое 
записывают в графе «Наименование». Ниже наименования устройства 
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должна быть оставлена одна свободная строка, выше – не менее од-
ной свободной строки. Если на схеме изделия имеются элементы, не 
входящие в устройства (функциональные группы), то вначале запи-
сывают эти элементы без заголовка, а затем – устройства, не имею-
щие самостоятельных принципиальных схем, и функциональные 
группы с элементами, входящими в них. Если в изделии имеется не-
сколько устройств или функциональных групп, то в перечне указы-
вают количество элементов, входящих в одно устройство. Общее ко-
личество одинаковых устройств указывают в графе «Кол.» на одной 
строке с заголовком (рис. 6.9). 

 
Рис. 6.9. Пример заполнения перечня элементов 

Ïîç. 
îáîçíà÷åíèå 

Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå 

À1 Äåøèôðàòîð ÀÁÂÃ.ÕÕÕÕÕÕ.ÎÇÇ 1  

D1 Ìèêðîñõåìà Ê155Ì2 áêî.348.006.0Ó1 1  

D2 Ìèêðîñõåìà Ê155ËÀÇ áêî.348.006ÒÓ1 1  

 Ðåçèñòîðû 
 

  

Rl, R2 ÌËÒ-0,25-430 Îì ±10 % ÃÎÑÒ ... 2  

R3 ÌËÒ-0,25-13 OM ±1O% ÃÎÑÒ ... 1  

SA1 Ïåðåêëþ÷àòåëü ÀÁÂÃ.ÕÕÕÕÕÕ.154 1  

À2 1. Áëîê âêëþ÷åíèÿ ÔÝÓ 1  

ÀÂ1 Áëîê èíäèêàöèè 1  

 Ðåçèñòîðû ÃÎÑÒ ...   

RI, R2 ÌËÒ-0,25-120 Îì ±10% ÃÎÑÒ ... 2  

R3 ÌËÒ-0,25-220 Îì ±10% ÃÎÑÒ ... 1  

R4...R6 ÌËÒ-0,25-120 Îì ± 10 % ÃÎÑÒ ... 3  

ÐÌ1 1.1. Èçìåðèòåëü   

ÀÑ1 Áëîê ñèãíàëèçàöèè ÀÁÂÃ.ÕÕÕÕÕÕ.021 1  

Cl, C2 Êîíäåíñàòîð ÊÌ-Çà  2  

R7 Ðåçèñòîð ÌËÒ-0,25-470 Îì ±10 % ÃÎÑÒ 2  
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7. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
7.1. Общие рекомендации 

 
При выполнении дипломных проектов с использованием 

ПЭВМ, при сдаче проекта на кафедру перед защитой необходимо 
также предоставить электронную версию работы на магнитном или 
оптическом носителе. При этом допускается в пояснительной за-
писке привести только методику расчета и результаты в форме таб-
лиц или графиков, сам же расчет и промежуточные расчеты пред-
ставить в электронном виде, при этом в тексте пояснительной за-
писки указывается программа и её версия, которая была использо-
вана для расчета. 

 
7.2. Выбор программного обеспечения 

 
При выборе программного обеспечения следует: 
• в первую очередь использовать те программы, которые хорошо 

освоены и вызовут минимум затруднений в работе; 
• использовать лицензионное программное обеспечение, учиты-

вая существование бесплатных (Open Office, Компас LT и т.д.) и 
условно-бесплатных программ (WinRAR, DrWEB и т.д.); 

• учитывать технические возможности ПЭВМ; 
• использовать форматы данных, поддерживаемые программным 

обеспечением, установленным в учебном заведении; 
• пользоваться антивирусными программами; 
• сохранять резервные копии своих документов; 
• следовать рекомендациям кафедры, преподавателей и консуль-

тантов; 
• использовать в работе литературу и методические пособия, 

разработанные кафедрой по программному обеспечению. 
С помощью данных рекомендаций студент облегчит выполнение 

и защиту дипломного проекта. 
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7.3. Оформление работ на ПЭВМ 
 

Наиболее подходящей программой для разработки конструктор-
ской документации в соответствии с требованиями ЕСКД является 
САПР «Компас» (рис. 7.1). 

 
Эта программа разработана российскими программистами ком-

пании АСКОН, но в связи с высокой стоимостью программы для ко-
нечного пользователя его применение ограничено. Бесплатная версия 
«Компас LT» (рис. 7.2) не содержит текстового редактора и может 
быть использована только для оформления графической части ВКР. 
Для запуска «Компас LT» в ОС «Linux» понадобится программа 
«Wine» (входит в состав большинства дистрибутивов), но работать 
она будет только после определенной настройки. Консультацию по 
настройке «Wine» можно получить на кафедре. 

Рис. 7.1. Создание текстового документа при помощи САПР «Компас 3D V6» 
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Для оформления текстовых документов могут быть использова-

ны: Microsoft Office (рис. 7.3), Open Office и т.д. Выбор определенной 
программы зависит от технических возможностей и операционной 
системы (ОС), установленной на ПЭВМ. 

 
Рис. 7.3. Оформление текстового документа в MS Word 

Рис. 7.2. Электрическая схема, выполненная в программе «Компас 3D LT V7» 
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7.4. Настройка текстового редактора 
 

Сначала необходимо настроить параметры страницы в соответ-
ствии с ГОСТ 2.103. Затем стили заголовков и текста. Использование 
стилей может значительно облегчить работу и исправление ошибок. 

Для набора текста ПЗ рекомендуется использовать шрифт Times 
New Roman размер 14 (4пт соответствует 1 мм, 14пт – 3,5 мм), при 
этом заполнение листа формата А4 с полями слева – 25, справа – 8-10, 
сверху – 15, снизу – 25 мм (рис. 7.4). В среднем не будет превышать 
32 строки и 68 знаков в строке (стандарт рекомендует 30 строк по 60 
знаков). Следует отметить, что данный шрифт разработан компанией 
Microsoft и не принят ГОСТ 2.304, тем не менее его рекомендуется 
использовать. В состав дистрибутивов Linux шрифт Times New Ro-
man не входит (т.к. собственность Microsoft), рекомендуется приме-
нять шрифт Nimbus Roman 14 пт. Другой шрифт может использован 
только после согласования на кафедре. 

 
Следует учитывать, что название таблиц, рисунков, подрисуноч-

ные надписи, текст таблицы, надпись «Таблица», «Рисунок» следует 
набирать шрифтом Times New Roman размер 12 пт (3 мм). 

Рис. 7.4. Установка параметров страницы в MSWord и 
Open Office по ГОСТ 2.106 
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В текстовом документе для межстрочного интервала устанавли-
вается значение 1,5 интервала, для текста таблиц – 1,0. Выравнивание 
основного текста по ширине с отступом 1,5 – 1,7 мм, а заголовков 
разделов, названия таблиц и рисунков симметрично тексту. 

 
Для набора формул следует использовать редактор формул, 

набирать формулы текстом не рекомендуется. Стиль в редакторе 
формул выбирается математический, размер символов устанавливает-
ся в соответствии с рис. 7.6. Переменные набираются курсивом, а 
греческие буквы, функции и цифры прямым шрифтом. Формулы 
можно набирать в отдельной программе, например MathType 5.2 (па-
раметры по умолчанию). Нельзя использовать нематематические зна-
ки, например, вместо знака умножения «·» набирать «*», вместо 
« 2 2a b+ » набирать «√(a2 + b2)» и т.д. 

 Рис. 7.6. Установка размера символов в редакторе формул 

Рис. 7.5. Установка параметров шрифта и межстрочного интервала в MSWord 
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8. ЗАЩИТА РАБОТЫ 
 

Защита курсового проекта (работы) является особой формой про-
верки выполнения задания и должна приучать студента к всесторон-
нему обоснованию предложенных им технических решений. Защита 
курсового проекта проходит при непосредственном участии руково-
дителя курсового проектирования, в присутствии студентов проекти-
рующей группы и, по возможности, преподавателей кафедры. Пуб-
личная защита позволяет ознакомить группу с работой ее членов, а 
также выработать единообразные требования к проектам у руководи-
телей проектирования. 

Защита курсового проекта состоит в докладе (прил. Г) студента по 
выполненному проекту и в ответах на вопросы. Вопросы задаются 
присутствующими на защите преподавателями. Студент должен при 
защите проекта дать все объяснения по существу проекта. 

В результате защиты курсовой проект оценивается отметкой по 
принятой в ГОУ «СибАДИ» системе. Оценка курсового проекта вно-
сится в электронную ведомость с указанием темы. Положительная 
оценка записывается также в зачетную книжку за подписью руково-
дителя проекта. Студент, не представивший в установленный срок (до 
начала сессии) курсового проекта или не защитивший его по неува-
жительной причине, считается имеющим академическую задолжен-
ность. Выполненные проекты после их защиты должны сдаваться на  
кафедру, где они хранятся 2 года, а затем списываются по акту. 

Для защиты ВКР назначается Государственная аттестационная 
комиссия (ГАК). Председатель комиссии назначается министерством 
(ведомством), в ведении которого находится учебное заведение, по 
предложению ректора вуза комиссия формируется из числа наиболее 
крупных специалистов производства или ученых, не работающих в 
данном учебном заведении. 

Защита ВКР проходит на заседании ГАК. Студенту предоставля-
ется 10 – 12 минут для доклада, в котором излагаются цель, задачи и 
основное содержание проекта. К докладу необходимо хорошо подго-
товиться: наметить четкий план выступления, оценить время, затра-
чиваемое на доклад. Рекомендуемая структура доклада приводится в 
приложении Г. Не следует перегружать доклад подробностями, при 
необходимости они отражаются в ответах на вопросы членов ГАК. 
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В общем случае в докладе дипломника должны отражаться: 
• актуальность темы; 
• концепция проекта; 
• теоретические и методические положения, на которых он бази-

руется; 
• результаты проведённого анализа изучаемой проблемы; 
• конкретные предложения по решению проблемы с обосновани-

ем возможности их реализации в условиях конкретного предприятия: 
экономический, социальный и экологический эффекты от разработок.  

Выступление не должно включать теоретические положения, за-
имствованные из литературных или нормативных документов, ибо 
они не являются предметом защиты. Особое внимание следует сосре-
доточить на собственных разработках. Графические листы должны 
иллюстрировать доклад, поэтому их располагают в последовательно-
сти упоминания в докладе, чем больше увязаны между собой доклад и 
листы, тем он содержательнее и нагляднее. 

Члены ГАК заслушивают доклад студента и задают вопросы, 
возникающие в процессе защиты. Вопросы могут быть не только по 
содержанию проекта, но и по дисциплинам, изучавшимся студентом в 
процессе обучения в вузе. После выступления студента, ответов на 
заданные вопросы, оглашения отзыва руководителя и внешней рецен-
зии он дает ответы на замечания рецензента. 

По результатам защиты с учетом отзыва руководителя и рецен-
зента, качества ВКР ГАК на своем закрытом заседании дает оценку 
работы и присваивает студенту квалификацию в соответствии с про-
граммой обучения. 

Затем результаты публично доводятся для студентов. Студенты, 
имеющие не менее 75 % отличных оценок при хороших остальных в 
случае отличной защиты,  получают диплом с отличием. 

Студенты, получившие за время защиты неудовлетворительную 
оценку или не выполнившие ВКР в срок, могут ходатайствовать о до-
пуске их к защите в течение трех лет. При неудовлетворительной  
оценке ГАК выносит решение о возможности повторной защиты ра-
боты с доработкой или выдаче нового задания.  

Студент, обучающийся с отрывом от производства, получивший 
при защите ВКР неудовлетворительную оценку, отчисляется из выс-
шего учебного заведения. В этом случае студенту выдается академи-
ческая справка установленного образца. 

Студентам, не защищавшим ВКР или не сдавшим государствен-
ных экзаменов по уважительной причине (документально подтвер-
жденной), ректором высшего учебного заведения может быть удли-
нен срок обучения до следующего периода работы Государственной 
аттестационной комиссии по защите ВКР, но не более одного года. 
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Образцы титульного листа пояснительной записки дипломного и курсового 

проектов 

 

Министерство образования и науки РФ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 
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Утверждаю: «    »                   20__г. 

Зав. кафедрой_____________Руппель А. А. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дипломному проекту 

 

Обозначение проекта___________________________________________________ 

На тему:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Студент ______________________________________________________________ 

 

 

Дипломный проект допущен к защите в ГАК 

 

 

Руководитель проекта д.т.н., профессор В.С. Щербаков 

 

Консультанты: 

Организационно-экономический раздел к.т.н., доцент Р.А. Мартюков 

 

Безопасность жизнедеятельности  

и экологическая безопасность к.т.н., доцент Д.С. Алешков 

 

Нормоконтроль ст. преподаватель И.В. Лазута 
 

 

 

 

 
ОМСК-20__ 
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В ПЕЧИ ОБЖИГА КЛИНКЕРА 

 

Пояснительная записка к курсовому проекту 

 

по дисциплине «Системы автоматики предприятий стройиндустрии» 

 

КП-02068982-220301-03-ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Руководитель проекта 

 к.т.н., доцент 

 ____________(ФИО) 

 (Подпись, дата) 

 

 Проект выполнил 

 студент группы АП-08Т1 

 ____________(ФИО) 

 (Подпись, дата) 

 

 

 

 

ОМСК-20___
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образцы листа задания на дипломный и курсовой проекты 

 

Министерство образования и науки РФ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 

«Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» 

 

 

Кафедра: «Автоматизация производственных процессов и электротехника» 

 

Утверждаю:  «_______»  __________________ 20   г. 

 

Зав. кафедрой           Руппель А. А. 

 

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

Студент______________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Тема проекта  _________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

Утверждена приказом от                                    «_____»  __________ 20    г. № ____ 

Дата выдачи задания  на дипломный проект:  «_____»  __________ 20    г. 

Срок сдачи законченного проекта:                   «_____»  __________ 20    г. 

Срок защиты дипломного проекта:                   «_____»  __________ 20    г. 

 

Исходные данные к проекту ____________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов) 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  
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 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

1.  ___________________________________________________________________  

2.  ___________________________________________________________________  

3.  ___________________________________________________________________  

4.  ___________________________________________________________________  

5.  ___________________________________________________________________  

6.  ___________________________________________________________________  

7.  ___________________________________________________________________  

8.  ___________________________________________________________________  

9.  ___________________________________________________________________  

10.  __________________________________________________________________  

 

Консультанты по проекту (с точным указанием относящихся к ним разделов 

проекта) 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

Руководитель  ________________________________________________________  

 

Задание принял к исполнению «  »     20___ г.____________ 

дата      подпись студента 
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Министерство образования и науки РФ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 

«Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» 

 

 

Кафедра «Автоматизация производственных процессов и электротехника» 

 

 

Задание 

по курсовому проектированию 

по дисциплине «__________________________________________________» 

 

Студент _________________________________________________________ 

1. Тема проекта ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи студентом законченного проекта_________________________ 

3. Исходные данные к проекту ______________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов) _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Дата выдачи задания ____________________________________________ 

 

Руководитель ____________________________________________________ 
      (подпись) 

 

Задание принял к исполнению _____________________________________ 
         (дата) 

 

 

  Подпись студента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец бланка отзыва руководителя на дипломный проект 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

На дипломный проект студента  

Тема дипломного проекта  

  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА 

 

Графическое оформление  листов 

Пояснительная записка  страниц 

Качество оформления проекта   

  
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

Практическая ценность проекта  

  

  

  

  

  
(задание от производства, рекомендации к внедрению) 

 

Научно-исследовательские разработки в проекте    

  

  

  
(актуальность, новые методы исследования, рекомендации к внедрению) 

 

Использование ЭВМ  

  

 

Характеристика дипломника   

  

  

  
(дисциплинированность, трудолюбие, самостоятельность) 

 

Предлагаемая оценка проекта  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(Справочное) 

Структура доклада при защите дипломного проекта 

 
1. Уважаемый председатель, уважаемые члены аттестационной 

комиссии. Вашему вниманию предлагается дипломный проект, по-
священный (следует указать суть дипломного проекта, а не его назва-
ние). Необходимо сообщить о недостатках, которые имел агрегат до 
модернизации, либо о путях улучшения каких-либо важных показате-
лей работы, конструкции и т.д. 

2. Продемонстрировать на структурной схеме (плакат № 1) ос-
новные пути устранения этих недостатков либо основные пути улуч-
шения работы. 

3. На плакатах с результатами расчетов (плакаты № 2 – 3) рас-
крыть сущность нововведения путем объяснения представленных 
графиков и таблиц. Показать выбранный для реализации путь как 
наиболее эффективный. 

4. На чертежах общего вида, принципиальных и монтажных схе-
мах (плакаты № 4 – 6) конкретизировать особенности осуществления 
замысла. 

5. Кратко пояснить технологические особенности (плакат №7) 
проведения модернизации, особенности эксплуатации данного 
устройства (системы). 

6. Отметить мероприятия по охране труда, которые необходимо 
осуществить при создании, ремонте и эксплуатации данного агрегата 
(системы). 

7. Проанализировать экологические последствия применения 
новшества, и если эти последствия усугубились по сравнению с ис-
ходным агрегатом (системой), то необходимо перечислить меры для 
снижения экологического вреда. 

8. Обратиться к экономическому плакату (плакаты №8), отметить 
годовой экономический эффект от внедрения новшества и срок оку-
паемости. 

9. Доклад закончен. Спасибо за внимание. 
В течение доклада необходимо отметить все чертежи, рисунки и 

схемы, представленные на стенде. 
Докладывать необходимо четко, размеренно и ровно. Не допус-

кается чтение доклада по бумажке. Не следует во время доклада или 
ответов на вопросы поворачиваться спиной к комиссии, размахивать 
указкой, разглядывать подписи на чертежах и объяснять работу агре-
гатов жестами. 

Доклад должен занимать 10 – 12 минут. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(Справочное) 

Примеры библиографического описания различных видов произведений 

печати по ГОСТ 7.1-2003 

 
Книги 

 

Однотомные издания 

Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская пси-
хология [Текст]/ В. В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, 

Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения жизни. – Пущино 

: ПНЦ РАН, 2000. – 65 с. 

Перроун, П. Д. Создание корпоративных систем на базе Java 2 

Enterprise Edition [Текст]: рук. разработчика: [пер. с англ.]/ Поль Дж. 

Перроун, Венката С.Р. «Кришна», Р. Чаганти. – М. [и др.]: Вильямс, 

2001. – 1179 с.  
Ерина, Е.М. Обычаи поволжских немцев [Текст]: Sitten und 

Brauche der Wolgadeutchen/ Е. Ерина, В. Салькова; худож. Н. Стариков; 

[Междунар. союз нем. культуры]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Го-

тика, 2002. – 102 с.  

Бахвалов, Н.С. Численные методы [Текст]: учеб. пособие для 

физ.-мат. специальностей вузов/ Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. 

Кобельков; под общ. ред. Н. И. Тихонова. – 2-е изд. – М.: Физматлит : 

Лаб. базовых знаний; СПб.: Нев. диалект, 2002. – 630 с. 
Российская Федерация. Президент (2000; В.В. Путин). Послание 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации [Текст]: (о положении в стране и основных направле-

ниях внутр. и внеш. политики государства). – М.: [б. и.], 2001. – 46 с.  

 

Законодательные материалы 
 

Запись под заголовком 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Россий-

ской Федерации [Текст]: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с. 

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Фе-

дерации [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: по со-
стоянию на 3 янв. 2001 г.]. – СПб.: Victory : Стаун-кантри, 2001. – 94 с.  

Запись под заглавием 

Конституция Российской  Федерации [Текст]. – М. : Приор, 2001. 

– 32 с. 
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Правила 

 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических со-

оружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих 

организаций [Текст]: РД 153-34.0-03.205–2001: утв. М-вом энергетики 

Рос. Федерации 13.04.01 : ввод. в действие с 01.11.01. – М.: ЭНАС, 

2001. – 158 с.  

Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников 

(вышек) [Текст]: ПБ 10-256-98 : утв. Гостехнадзором России 24.11.98: 

обязат. для всех м-в, ведомств, предприятий и орг., независимо от их 

орг. - правовой формы и формы собственности, а также для индивиду-

ал. предпринимателей. – СПб.: ДЕАН, 2001. – 110 с.  

 

Стандарты 

 

Запись под заголовком 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. 

Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические 

требования [Текст]. – Введ. 2002–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 

2001. – IV, 27 с.  

ГОСТ 7. 53–2001. Издания. Международная стандартная нумера-

ция книг [Текст]. – Взамен ГОСТ 7.53–86; введ. 2002–07–01. – Минск: 

Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации; М.: 

Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, 

библиотечному и  издательскому делу). 

Запись под заглавием 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные па-

раметры и типы соединений. Технические требования [Текст]: ГОСТ 

Р 517721–2001. – Введ. 2002–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 

IV, 27 с.  

Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]: 

ГОСТ 7.53–2001. – Взамен ГОСТ 7.53–86; введ. 2002–07–01. – Минск: 

Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации; М.: 

Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, 

библиотечному и  издательскому делу). 
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Сборник стандартов 

 

Система стандартов безопасности труда: [сборник]. – М.: Изд-во 

стандартов, 2002. – 102 с.  
Правила учета электрической энергии [Текст]: (сб. основных 

норматив.-техн. док., действующих в обл. учета электроэнергии). – 

М.: Госэнергонадзор России : Энергосервис, 2002. – 366 с.  

 

Патентные документы 
 

Запись под заголовком 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 

13/00. Приемопередающее устройство [Текст]/ Чугаева В.И.; 

заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи.        

– № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 
– 3 с.  

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одно-

разовая ракета-носитель [Текст]/ Тернер Э.В. (США); заявитель Спейс 

Системз/ Лорал, инк.; пат. поверенный Егорова Г.Б. – № 

2000108705/28; заявл. 07.04.00; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.); прио-

ритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с.  

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов [Текст]/ В.С. Ваулин, В.Г. Ке-
майкин (СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, 

Бюл. № 12. – 2 с.  

Запись под заглавием  

Приемопередающее устройство [Текст]: пат. 2187888 Рос. Федера-

ция: МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00/ Чугаева В.И.; заявитель и патен-

тообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09; за-

явл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.  
Одноразовая ракета-носитель [Текст]: заявка 1095735 Рос. Феде-

рация: МПК7 В 64 G 1/00 / Тернер Э.В. (США) ; заявитель Спейс Си-

стемз/ Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова Г.Б. – № 2000108705/28; 

заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.); приоритет 09.04.99, 

№ 09/289, 037 (США). – 5 с.  

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов 

[Текст]: а. с. 1007970 СССР: МКИ3 В 25 J 15/00/ В. С. Ваулин, В.Г. 

Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 
30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.  
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Промышленные каталоги 

 

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ 

[Текст]: каталог/ М-во образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М.: 
МГПУ, 2002. – 235 с.  

Машина специальная листогибочная ИО 217М [Текст]: листок-

каталог: разработчик и изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изде-

лий. – М., 2002. – 3 л.  

Сборники без общего заглавия 

Гиляровский, В.А. Москва и москвичи [Текст]: Друзья и встречи; 

Люди театра/ В. А. Гиляровский; вступ. ст. и примеч. А. Петрова; ху-
дож. И. Лыков. – М.: ЭКСМО-пресс, 2001. – 638 с.  

 

Многотомные издания 

 
Документ в целом 

Гиппиус, З.Н. Сочинения [Текст]: в 2 т./ Зинаида Гиппиус; [вступ. 

ст., подгот. текста и коммент. Т.Г. Юрченко; Рос. акад. наук, Ин-т науч. 

информ. по обществ. наукам]. – М.: Лаком-книга: Габестро, 2001. – 22 

см. – (Золотая проза серебряного века). – На пер. только авт. и загл. 

сер. 

Т. 1: Романы. – 367 с. – Библиогр. в примеч.: с. 360–366. – Со-

держ.: Без талисмана; Победители; Сумерки духа. – В прил.: З. Н. 
Гиппиус / В. Брюсов. 

Т. 2: Романы. – 415 с. – Содерж.: Чертова кукла; Жизнеописание в 

33 гл.; Роман-царевич: история одного начинания; Чужая любовь.  

или 

Гиппиус, З.Н. Сочинения [Текст]: в 2 т./ Зинаида Гиппиус; [вступ. 

ст., подгот. текста и коммент. Т.Г. Юрченко; Рос. акад. наук, Ин-т науч. 

информ. по обществ. наукам]. – М.: Лаком-книга: Габестро, 2001. – 2 
т.; 22 см. – (Золотая проза серебряного века). – На пер. только авт. и 

загл. сер.  

Отдельный том 

Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]: в 3 ч./ Вла-

димир Казьмин. – М.: АСТ: Астрель, 2001. – ч. 2: Детские болезни. – 

2002. – 503 с.  

или 

Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]: в 3 ч. Ч. 2. 
Детские болезни/ Владимир Казьмин. – М.: АСТ: Астрель, 2002. – 503 с. 
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Депонированные научные работы 

 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями 

в регионе [Текст]/ В. А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики 
города. – М., 2002. – 210 с.: схемы. – Библиогр.: с. 208–209. – Деп. в 

ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Социологическое исследование малых групп населения [Текст]/ 

В. И. Иванов [и др.] ;  М-во образования Рос. Федерации, Финансовая 

академия. – М., 2002. – 110 с. – Библиогр.: с. 108–109. – Деп. в 

ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

 
Неопубликованные документы 

 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

Формирование генетической структуры стада [Текст]: отчет о 
НИР (промежуточ.): 42-44/ Всерос. науч.-исслед. ин-т животновод-

ства ; рук. В. А. Попов; исполн.: Г. П. Алешин [и др.]. – М., 2001. – 75 

с. –  Библиогр.: с. 72–74. – № ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943. 

или 

Формирование генетической структуры стада [Текст]: отчет о 

НИР (промежуточ.): 42-44/ Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства 

; рук. В. А. Попов. – М., 2001. – 75 с. – Исполн.: Г. П. Алешин, И. В. 

Ковалева, Н. К. Латышев, Е. И. Рыбакова, А. А. Стриженко. – Биб-
лиогр.: с. 72–74. – № ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943. 

Состояние и перспективы развития статистики печати Россий-

ской Федерации [Текст]: отчет о НИР (заключ.): 06-02/ Рос. кн. палата 

; рук. А. А. Джиго ; исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. – М., 2000. – 250 

с. – Библиогр.: с. 248–250. – Инв. № 756600. 

 

Диссертации 
 

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в 

XIII–XIV вв. [Текст]: дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 

22.01.02: утв. 15.07.02 / И. В. Белозеров. – М., 2002. – 215 с. – Биб-
лиогр.: с. 202–213. – 04200201565. 

Вишняков, И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности [Текст]: дис. … канд. экон. наук: 08.00.13: 

защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / И. В. Вишняков. – М., 2002. – 234 

с. – Библиогр.: с. 220–230. – 04200204433. 
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Сериальные и другие продолжающиеся ресурсы 
 

Газета 
Академия здоровья [Текст]: науч.-попул. газ. о здоровом образе 

жизни : прил. к журн. «Аквапарк»/ учредитель «Фирма «Вивана». – 
2001, июнь –     . – М., 2001–     . 2001, № 1–24; 2002, № 1(25)–52(77). 

Журнал 
Актуальные проблемы современной науки [Текст]: информ.-

аналит. журн. / учредитель ООО «Компания «Спутник +». – 2001, 
июнь –    . – М.: Спутник +, 2001 – 2001, № 1–3.  

Бюллетень 
Российская Федерация. Гос. Дума (2000–    ). Государственная  Дума 

[Текст]: стеногр. заседаний : бюллетень/ Федер. Собр. Рос. Федерации. – 
М.: ГД РФ, 2000–    . № 49 (497): 11окт. 2000 г. – 2000. – 63 отд. с. 

 
Аудиоиздания 

 
Гладков, Г.А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки 

про Африку [Звукозапись]/ Г. Гладков; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. 
Анофриев [и др.]. – М.: Экстрафон, 2002. – 1 мк. 

Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман ; исп. 
Жанна Бичевская. – СПб. : Центр духов. просвещения, 2002. – 1 элек-
трон. опт. диск. – (Песнопения иеромонаха Романа ; вып. 3). 

 
Видеоиздания 

 
От заката до рассвета [Видеозапись]/ реж.  Р. Родригес; в ролях: 

К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни; Miramax Films. – М.: Премьер-
видеофильм, 2002. – 1 вк. – Фильм вышел на экраны в 1996 г. 

 
Электронные ресурсы 

 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искус-

ства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и 
прикладная прогр. (546 Мб). – М.: Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. 
– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв.; 12 см + рук. пользователя 
(1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: 
ПК 486 или выше; 8 Мб ОЗУ; Windows 3.1 или Windows 95; SVGA 
32768 и более цв.; 640х480; 4х CD-ROM дисковод; 16-бит. зв. карта ; 
мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в кон-
тейнер 20х14 см.  
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Составные части документов 

 

Статья из: 

...книги или другого разового издания 
Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или 

стратегия в дискурсе [Текст]/ Г. С. Двинянинова // Социальная власть 

языка: сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воро-

неж. гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 

101–106. 

...сериального издания 

Михайлов, С.А. Езда по-европейски [Текст]: система платных до-
рог в России находится в начале стадии развития/ С.А. Михайлов // 

Независимая газ. – 2002. – 17 июня. 

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с не-

однородным заполнением [Текст]/ А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, 

M. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 

2001. – № 5. – С. 23–25. 

Раздел, глава 

Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сооб-
щества  [Текст]/ Ал. Малый // Институты Европейского союза : учеб. 

пособие/ Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. 

– Разд. 1. – С. 7–26. 

Глазырин, Б.Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в 

Word 2000 [Текст]/ Б.Э. Глазырин // Office 2000: 5 кн. в 1: самоучи-

тель/ Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б.Э. Глазырин. – 2-е изд., пере-

раб. – М., 2002. – Гл. 14. – С. 281–298. 

Рецензии 
Гаврилов, А.В. Как звучит? [Текст]/ Андрей Гаврилов // Кн. обо-

зрение. – 2002. – 11 марта (№ 10–11). – С. 2. – Рец. на кн.: Музыкаль-

ный запас. 70-е: проблемы, портреты, случаи/ Т. Чередниченко. – М.: 

Новое лит. обозрение, 2002. – 592 с. 

или 

Зданович, А.А. Свои и чужие – интриги разведки [Текст] / А. Зда-

нович. – М.: ОЛМА-пресс: МассИнформМедиа, 2002. – 317 с. 
Рец.: Мильчин, К. На невидимом фронте без перемен // Кн. обо-

зрение. – 2002. – 11 марта (№10–11). – С. 6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(Справочное) 

Наименование и обозначение физических величин 

 

Таблица П.Е.1 – Основные и дополнительные единицы СИ 
 

Величина Единица 

Определение Наимено-

вание 

Размер-

ность 

Наиме-

нование 

Обозначение 

между- 

народное 
русское 

1 2 3 4 5 6 

Основные единицы 

Длина L метр m м 

Метр равен 16507 63,73 длин волн 

в вакууме излучения, соответ-

ствующего переходу между 2р10  и 

5d5  атома криптона-86 

Масса М 
кило- 

грамм 
kg кг 

Килограмм равен массе междуна-

родного прототипа килограмма 

Время Т секунда s с 

Секунда равна 9 192 631 770 пери-

одам излучения, соответствующе-

го переходу между двумя сверх-

тонкими уровнями основного со-

стояния атома цезия-133 

Сила 

электри-

ческого 

тока 

I ампер А А 

Ампер равен силе неизменяюще-

гося тока, который при прохожде-

нии по двум параллельным пря-

молинейным проводникам беско-

нечной длины и ничтожно малой 

площади кругового поперечного 

сечения, расположенных в вакуу-

ме на расстоянии 1 м один от дру-

гого, вызвал бы на каждом  участ-

ке проводника силу взаимодей-

ствия, равную 2 ⋅ 10
-7

 Н 

Термоди-

намиче-

ская тем-

пература 

θ кельвин К К 

Кельвин равен 1/273,16  части тер-

модинамической температуры 

тройной точки воды 

Количе-

ство 

вещества 

N моль mol моль 

Моль равен количеству вещества 

системы, содержащей столько же 

структурных элементов, сколько 

содержится атомов в углероде-12 

массой 0,012 кг 
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Продолжение табл. П.Е.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Сила 

света 
J кандела cd Кд 

Кандела равна силе света в задан-

ном направлении источника, ис-

пускающего монохроматическое 

излучение частотой 540 ⋅ 10
12 

Гц, 

энергетическая сила света которо-

го в этом направлении составляет 

1/6 83 Вт/ср 

Дополнительные единицы 

Плоский 

угол 
- радиан rad рад 

Радиан равен углу между двумя 

радиусами окружности, длина ду-

ги между которыми равна радиусу 

(1 рад = 57° 17′44,8′′) 

Телесный 

угол 
- 

стера-

диан 
sr ср 

Стерадиан равен телесному углу с  

вершиной в центре сферы, выре-

зающему на поверхности сферы 

площадь, равную R
2

сферы 

 

Таблица П.Е.2 – Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования 

 

Величина 

Единица Выражение через 

основные и допол-

нительные едини-

цы СИ 

Наимено-

вание 

Обозначение 

 между-

народное 
русское 

1 2 3 4 5 

Частота герц HZ Гц с
-1 

Сила ньютон N Н м ⋅ кг ⋅ с
-2 

Давление паскаль Ра Па м
-1 ⋅ 

кг ⋅ с
-2 

Энергия джоуль J Дж м
2 ⋅

⋅ кг ⋅ с
-2

 

Мощность ватт W Вт м
2
 ⋅ кг ⋅ с

-3
 

Количество электричества кулон С Кл с ⋅ А 

Электрическое напряжение вольт V В м
2 

⋅ кг ⋅ с
-3 

⋅ А
-1 

Электрическая емкость фарад F Ф м
-2 

⋅кг
-1 

⋅ с
4
 ⋅А

2 

Электрическое сопротивление ом Ω Ом м
2
⋅кг⋅ с

-3
⋅А

-2 

Электрическая проводимость сименс S См м
-2

⋅кг
-1

⋅с
-3

⋅А
2 

Поток магнитной индукции вебер Wb Вб м
2
⋅ кг ⋅ с

-2
⋅ А

-1 
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Продолжение табл. П.Е.2 

 

1 2 3 4 5 

Магнитная индукция тесла Т Тл кг ⋅ с
-2 

⋅ А
-1 

Индуктивность генри Н Гн м
2 

 ⋅кг⋅с
-2

⋅А
-2 

Световой поток люмен lm лм кд ⋅ ср 

Освещенность люкс lx лк м
-2

 ⋅ кд ⋅ ср 

Активность радионуклида беккерель Bq Бк - 

Поглощенная доза ионизиру-

ющего излучения 
грэй Gy Гр м

2 
⋅ с

-2 

Эквивалентная доза излучения зиверт Sv Зв м
2
 ⋅ с

-2 

 

Таблица П.Е.3 – Некоторые множители и приставки для образования 

десятичных кратных и дольных наименований 

 

Множитель Приставка Обозначение Пример 

10
18

 экса Э  

10
15

 пета П  

10
12

 тера Т ТВ = 10
12

 В 

10
9
 гига Г ГВт = 10

9
 Вт 

10
6
 мега М МВт  = 10

6
 Вт 

10
3
 кило К км = 1000 м 

10
2
 гекто Г  

10
1
 дека Да  

10
-1

 деци д  

10
-2

 санти с  

10
-3

 милли м  

10
-6

 микро мк  
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Таблица П.Е.4 – Чтение букв греческого и латинского алфавитов 

 

Чтение букв греческого алфавита Чтение букв латинского алфавита 

Αα 

Ββ 

Γγ 

∆δ 

Εε 

Ζζ 

Ηη 

Θθ 

Ιι 

Κκ 

Λλ 

Μµ 

альфа 

бета 

гамма 

дельта 

эпсилон 

дзэтта 

эта 

тэта 

йота 

каппа 

лямбда 

мю 

Νν 

Ξξ 

Οο 

Ππ 

Ρρ 

Σσ 

Ττ 

Υυ 

Φφ 

Χχ 

Ψψ 

Ωω 

ню 

кси 

омикрон 

пи 

ро 

сигма 

тау 

ипсилон 

фи 

хи 

пси 

омега 

Aa 

Bb 

Cc 

Dd 

Ee 

Ff 

Gg 

Hh 

Ii 

Jj 

Kk 

Li 

Mm 

а 

бе 

це 

де 

е 

эф 

ге, же 

ха, аш 

и 

йот 

ка 

эль 

эм 

Nn 

Oo 

Pp 

Qq 

Rr 

Ss 

Tt 

Uu 

Vv 

Ww 

Xx 

Yy 

Zz 

эн 

о 

пе 

ку 

эр 

эс 

тэ 

у 

ве 

дубль-ве 

икс 

игрек 

зет 

 

Соотношение между некоторыми физическими и энергетическими 

величинами 

В настоящее время употребляются следующие единицы вторич-

ной энергии: 

• Тепловая энергия – джоуль (Дж, J), калория (кал.). 

• Тепловая мощность – кВт, Вт, ккал/ч. 

• Электрическая энергия – киловатт.час, кВт.ч. 

• Электрическая мощность – киловатт, кВт. 
 

1 Дж = 0,239 кал = 0,278 ⋅ 10
6 
 кВт·ч. 

1 ккал     = 4187 Дж = 1,163 ⋅ 10
-3 

 кВт·ч. 

1 кВт·ч = 3,6 ⋅ 10
6 
 Дж = 860 ккал. 

1 тыс. кВт·ч = 0,86 Гкал. 

 
Первичные энергоносители – уголь, нефть, газ, гидроресурсы, 

биомасса и др. – измеряются в единицах объема или массы: т, м
3
. 

Энергетическая ценность первичных энергоносителей может вы-

ражаться в единицах вторичной энергии (тепла или электричества) 

или в единицах специальных эквивалентов – условном топливе 

(СССР, Россия, СНГ) или нефтяном эквиваленте (США, ОЭСР). 

 

1 т  условного топлива соответствует 7 · 10
6 
 ккал. 

1 т  нефтяного эквивалента соответствует 10 · 10
6
 ккал. 
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1 м
3
  природного газа соответствует 9,56 · 10

6
  ккал. 

1 т.у.т. = 7 млн ккал = 29,31 млн Дж. 

1 т.н.э. = 10 млн ккал = 41,9 млн Дж. 

1 м
3 
 газа = 1,37 т.у.т. = 0,956 т н.э. 

 

В случае приведения электрической энергии гидравлических и 

атомных электростанций к условному эквиваленту пользуются либо 
методикой ООН – вычисление физического эквивалента: 

 1 кВт·ч = 0,125 т.у.т. 

либо методикой МИРЭК, исходящей из замещения гидравлической и 

атомной энергии энергией вытесняемых тепловых электростанций: 

 1 кВт·ч = 312 г.у.т. 

Поэтому в странах UNIPEDE: 

 1 МВт·ч = 0,222 т.н.э., 

а в странах ОЭСР и МИРЭК: 
 1 МВт·ч = 0,086 т.н.э. 

Другие физические и энергетические соотношения: 

 

1 ПДж = 23,9 т.н.э. 

1 м
3
 нефти = 0,86 т  нефти. 

1 т нефти = 42 ГДж. 

1 нефтяной баррель = 159 л = 0,159 м
3
. 

1 кДж = 0,9478 БТЕ. 
1 Вт = 3,412 БТЕ/ч

2
. 

 

Британская тепловая единица – БТЕ – широко используется в Ве-

ликобритании и странах, традиционно с нею связанных: 

 1 БТЕ = 0,252 ккал. 

Метрическая тепловая единица – МТЕ: 

 1 МТЕ = 1,8 БТЕ = 0,453 ккал. 
В конкретных энергосистемах и на электростанциях при исполь-

зовании тепловой и электрической энергии пользуются отчетными 

материалами по удельным расходам топлива.  

При отсутствии этих данных расчеты ведутся приближенно при 

следующих значениях удельных расходов топлива, соответственно по 

электроэнергии: 320 г.у.т./ кВт.ч и по тепловой энергии 172 кг 

у.т./Гкал. 

Прочие энергоресурсы учитываются эквивалентом: 0,9 т/т.у.т. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(Справочное) 

Перечень стандартов 

 

В табл. П.Ж.1 – П.Ж.5 приведены обозначения и наименования 
наиболее употребительных стандартов Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД), Системы разработки и 
поставки продукции на производство (СРПП), Системы проектной 
документации по строительству (СПДС), Системы стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу (ССБИД), Единой 
системы программной документации (ЕСПД). 

 

Таблица П.Ж.1 – Стандарты ЕСКД 

 

Обозначение 

ГОСТ, ЕСКД 
Наименование 

1 2 

2.001-95 Общие положения 

2.004-95 
Правила выполнения конструкторских документов на 

печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ 

2.101-68 Виды изделий 

2.102-68 Виды и комплектность конструкторских документов 

2.103-68 Стадии разработки 

2.104-68 Основные надписи 

2.105-95 Общие требования к текстовым документам 

2.106-96 Текстовые документы 

2.108-68 Спецификация 

2.109-73 Основные требования к чертежам 

2.111-95 Нормоконтроль 

2.113-75 Групповые и базовые конструкторские документы 

2.114-95 
Технические условия. Правила построения, изложения и 

оформления 

2.118-95 Техническое предложение 

2.119-95 Эскизный проект 

2.120-95 Технический проект 

2.123-93 
Комплектность конструкторских документов на печатные платы 

при автоматизированном проектировании 

2.201-80 Обозначение изделий и конструкторских документов 

Общие правила выполнения чертежей 

2.301-68 Форматы 

2.302-68 Масштабы 

2.303-68 Линии 

2.304-81 Шрифты чертежные 

2.305-68 Изображения, виды, разрезы, сечения 
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Продолжение табл. П.Ж.1 

 

1 2 

2.306-68 
Обозначения графические материалов и правила их нанесения на 

чертежах 

2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений 

2.309-73 Обозначение шероховатости поверхностей 

2.310-68 
Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и 

других видов обработки 

2.311-68 Изображение резьбы 

2.312-72 Условные изображения и обозначения швов сварных соединений 

2.313-82 Условные изображения и обозначения неразъемных соединений 

2.314-68 Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий 

2.315-68 Изображения упрощенные и условные крепежных деталей 

2.316-68 
Правила нанесения на чертежах надписей, технических 

требований и таблиц 

2.317-69 Аксонометрические проекции 

2.318-81 Правила упрощенного нанесения размеров отверстий 

2.320-82 Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов 

2.321-84 Обозначения буквенные 

Правила выполнения чертежей различных изделий 

2.401-68 Правила выполнения чертежей пружин 

2.402-68 
Условные изображения зубчатых колес, реек, червяков и 

звездочек цепных передач 

2.403-75 Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес 

2.406-76 
Правила выполнения чертежей цилиндрических червяков и 

червячных колес 

2.408-68 
Правила выполнения рабочих чертежей звездочек, приводных 

роликов и втулочных цепей 

2.409-74 Правила выполнения чертежей зубчатых (шлицевых) соединений 

2.410-68 Правила выполнения чертежей металлических конструкций 

2.411-72 
Правила выполнения чертежей труб, трубопроводов и 

трубопроводных систем 

2.412-81 Правила выполнения чертежей и схем оптических изделий 

2.413-72 
Правила выполнения конструкторской документации изделий, 

изготовляемых с применением электрического монтажа 

2.414-75 Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов 

2.415-68 
Правила выполнения чертежей изделий с электрическими 

обмотками 

2.416-68 Условные изображения сердечников магнитопроводов 

2.417-78 Правила выполнения чертежей печатных плат 

2.418-77 Правила выполнения конструкторской документации упаковки 

2.420-69 
Упрощенные изображения подшипников качения на сборочных 

чертежах 
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1 2 

Правила выполнения схем 

2.701-84 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению 

2.702-75 Правила выполнения электрических схем 

2.703-68 Правила выполнения кинематических схем 

2.704-76 Правила выполнения гидравлических и пневматических схем 

2.705-70 
Правила выполнения электрических схем обмоток и изделий с 

обмотками 

2.708-81 
Правила выполнения электрических схем цифровой 

вычислительной техники 

2.709-72 Система обозначения цепей в электрических схемах 

2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах 

2.711-82 Схема деления изделия на составные части 

Обозначения условные графические в схемах 

2.721-74 Обозначения общего применения 

2.722-68 Машины электрические 

2.723-68 
Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, 

автотрансформаторы и магнитные усилители 

2.725-68 Устройства коммутирующие 

2.726-68 Токосъемники 

2.727-68 Разрядники, предохранители 

2.728-74 Резисторы, конденсаторы 

2.729-68 Приборы электроизмерительные 

2.730-73 Приборы полупроводниковые 

2.731-81 Приборы электровакуумные 

2.732-68 Источники света 

2.733-68 
Обозначения условные графические детекторов ионизирующих 

излучений в схемах 

2.734-68 Линии сверхвысокой частоты и их элементы 

2.735-68 Антенны 

2.736-68 
Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные. Линии 

задержки 

2.737-68 Устройства связи 

2.741-68 Приборы акустические 

2.742-68 Источники тока электрохимические 

2.743-82 Элементы цифровой техники 

2.744-68 Устройства электрозапальные 

2.745-68 
Электронагреватели, устройства и установки 

электротермические 

2.746-68 Генераторы и усилители квантовые 

2.747-68 Размеры условных графических обозначений 

2.755-87 Устройства коммутационные и контактные соединения 
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1 2 

2.756-76 Воспринимающая часть электромеханических устройств 

2.758-81 Сигнальная техника 

2.759-82 Элементы аналоговой техники 

2.761-84 Компоненты световодных систем 

2.762-85 
Частоты и диапазоны частот для систем передачи с частотным 

разделением каналов 

2.770-68 Элементы кинематики 

2.780-96 
Обозначения условные графические. Элементы гидравлических 

и пневматических схем 

2.781-96 
Обозначения условные графические. Аппаратура 

распределительная гидравлическая. 

2.782-96 
Обозначения условные графические. Насосы и двигатели 

гидравлические и пневматические. 

2.784-96 Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов 

2.785-70 Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная 

 

Таблица П.Ж.2 – Стандарты СРПП 

 

Обозначение 

ГОСТ 
Наименование 

15.000-82 Общие положения 

15.001-73 
Разработка и постановка продукции на производство. Основные 

положения 

15.011-82 Порядок проведения патентных исследований 

15.012-84 Патентный формуляр 

15.311-82 Постановка на производство продукции по лицензиям 

 
Таблица П.Ж.3 – Стандарты ССБИД 
 

Обозначение 
ГОСТ 

Наименование 

7.1-03 
Библиографическое описание документа. Общие требования и 

правила составления 

7.5-88 
Издательское оформление материалов, помещаемых в периодических 

продолжающихся изданиях и непериодических сборниках 

7.9-93 Реферат и аннотация 

7.12-93 
Библиографическая запись. Сокращения слов в русском языке. 

Общие требования и правила. 

7.32-91 
Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления 

7.38-91 
Доклад о наиболее важных отечественных и зарубежных дости-

жениях в области науки, техники и производства 
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Таблица П.Ж.4 – Стандарты СПДС 

 

Обозначение 

ГОСТ 
Наименование 

21.001-77 Общие положения 

21.101-79 Основные требования к рабочим чертежам 

21.102-79 Общие данные по рабочим чертежам 

21.103-78 Основные надписи 

21.104-79 Спецификации 

21.105-79 
Нанесение на чертежи размеров, надписей, технических 

требований и таблиц 

21.107-78 Условные изображения элементов зданий и сооружений 

21.110-82 Спецификация оборудования 

21.403-80 
Обозначения условные графические в схемах. Оборудование 

энергетическое 

21.503-80 Конструкции бетонные и железобетонные. Рабочие чертежи 

21.507-81 Интерьеры. Рабочие чертежи 

21.510-83 Пути железнодорожные. Рабочие чертежи 

21.603-80 Связь и сигнализация. Рабочие чертежи 

21.605-82 Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи 

21.607-82 Электрическое освещение территории промышленных предприятий 

21.608-84 Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи 

21.611-85 Централизованное управление энергоснабжением 

 
Таблица П.Ж.5 – Стандарты ЕСПД 
 

Обозначение 
ГОСТ, ЕСКД 

Наименование 

19.001-77 Общие положения 

19.002-80 Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения 
19.003-80 Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические 
19.004-80 Термины и определения 

19.005-85 
Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные 

графические и правила выполнения 
19.103-77 Обозначения программ и программных документов 
19.104-78 Основные надписи 
19.105-78 Общие требования к программным документам 

19.106-78 
Требования к программным документам, выполненным 

печатным способом 
19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению 
19.202-78 Спецификация. Требования к содержанию и оформлению 

19.401-78 Текст программы. Требования к содержанию и оформлению 
19.402-78 Описание программы 
19.404-79 Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(Справочное) 

Примеры условно-графического оформления элементов электрических схем 

 

Таблица П.И.1 – Обозначения условные графические в электрических схемах 

 

Обозначение Наименование Источник 

1 2 3 

 Ток постоянный ГОСТ 2.721-74 

~ Ток переменный, общее назначение ГОСТ 2.72 1-74 

 Неразборное соединение ГОСТ 2.755-87 

 Разборное соединение ГОСТ 2. 755-87 

 Контактное разъемное соединение ГОСТ 2. 755-87 

 Линия электрической связи ГОСТ 2.72 1-74 

 Линия электрической связи с ответвлением ГОСТ 2.72 1-74 

 Отводы (отпайки) от шины ГОСТ 2.72 1-74 

 Заземление ГОСТ 2.721-74 

 

 
Защитное заземление ГОСТ 2.72 1-74 

 Корпус (машины, аппарата, прибора) ГОСТ 2.72 1-74 

 Повреждение изоляции: 

− между проводами 

− на корпус 

− на землю 

ГОСТ 2.721-74 

Форма 1 Форма 2 
Машина асинхронная трехфазная с 

шестью выведенными концами фаз 

обмотки статора и с короткозамкнутым 

ротором 

ГОСТ 2. 722-68 

 

 

Машина асинхронная трехфазная с 

фазным ротором, обмотка которого 

соединена в звезду; обмотка статора 

соединена в треугольник 

ГОСТ 2. 722-68 
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1 2 3 

 

То же с обмоткой статора, соединенной в 
звезду с выведенной нейтральной 

(средней) точкой 
ГОСТ 2.722-68 

 

Машина синхронная трехфазная 
неявнополюсная с обмоткой возбуждения 
на роторе; обмотка статора соединена в 

треугольник 

ГОСТ 2.722-68 

 

Машина синхронная трехфазная явно 
полюсная с обмоткой возбуждения на 
роторе; обмотка статора соединена в 

звезду с выведенной нейтральной 
(средней) точкой 

ГОСТ 2.722-68 

 

Машина постоянного тока с 
независимым возбуждением 

ГОСТ 2.722-68 

 

Машина постоянного тока с 
последовательным возбуждением 

ГОСТ 2.722-68 

 

Машина постоянного тока с 
параллельным возбуждением 

ГОСТ 2.722-68 

 

Машина постоянного тока со смешанным 
возбуждением 

ГОСТ 2. 722-68 

 

Трансформатор трехфазный с 
ферромагнитным сердечником; 

соединение обмоток звезда – звезда с 
выведенной нейтральной (средней) 

точкой 

ГОСТ 2.723-68 

 

Трансформатор трехфазный с 
ферромагнитным сердечником; 

соединение обмоток звезда с выведенной 
нейтральной (средней) точкой – 

треугольник 

ГОСТ 2.723-68 

 

Трансформатор трехфазный с 
ферромагнитным сердечником; 

соединение обмоток звезда на одной 
обмотке – две обратные звезды с 

выведенными нейтральными (средними) 
точками на двух обмотках с 
уравнительным реактором 

ГОСТ 2.723-68 
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1 2 3 

 

Трансформатор напряжения 

измерительный 
ГОСТ 2.723-68 

 

Автотрансформатор трехфазный с 

ферромагнитным сердечником; соединение 

обмоток в звезду с выведенной 

нейтральной (средней) точкой и третичной 

обмоткой, соединенной в треугольник 

ГОСТ 2.723-68 

 

Трансформатор тока с одной вторичной 

обмоткой 
ГОСТ 2.723-68 

 

Трансформатор тока с двумя 

сердечниками и двумя вторичными 

обмотками 

ГОСТ 2.723-68 

 

Трансформатор тока с одним 

сердечником и двумя вторичными 

обмотками 

ГОСТ 2.723-68 

 

Трансформатор тока шинный нулевой 

последовательности с катушкой 

подмагничивания 

ГОСТ 2.723-68 

 
Реактор (для схем электроснабжения) ГОСТ 2.723-68 

 Катушка индуктивности ГОСТ 2.723-68 

 Диод, общее обозначение ГОСТ 2.730-73 

 
Тиристор триодный выключаемый, 

общее обозначение 
ГОСТ 2.730-73 

 

Тиристор триодный с управлением по 

катоду 
ГОСТ 2.730-73 

 
То же, но с управлением по аноду ГОСТ 2.730-73 

 Стабилитрон односторонний ГОСТ 2.730-73 

 Варикап ГОСТ 2.730-73 

 
Транзистор типа РNР ГОСТ 2.730-73 

 
Транзистор полевой с каналом типа N ГОСТ 2.730-73 

 
Транзистор полевой с каналом типа Р ГОСТ 2.730-73 

 
Фотодиод ГОСТ 2.730-73 
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1 2 3 

 Резистор постоянный ГОСТ 2.728-74 

 
Резистор переменный в реостатном 

исполнении, общее обозначение 
ГОСТ 2.728-74 

 
Резистор переменный ГОСТ 2.728-74 

 
Конденсатор постоянной емкости ГОСТ 2. 728-74 

 
Конденсатор переменной емкости ГОСТ 2.728-74 

 

Контакт импульсный замыкающий при 

срабатывании, возврате, срабатывании и 

возврате соответственно 

ГОСТ 2.755-87 

 

Контакт импульсный размыкающий при 

срабатывании, возврате, срабатывании и 

возврате соответственно 

ГОСТ 2.755-87 

 

Контакт в контактной группе, 

срабатывающий раньше по отношению к 

другим контактам группы, замыкающий 

и размыкающий соответственно 

ГОСТ 2.755-87 

 

Контакт коммутационного устройства: 
замыкающий 

 
размыкающий 

 
 

переключающий 
 
 

переключающий без размыкания цепи 
 

переключающий с нейтральным 
центральным положением 

ГОСТ 2.755-87 

 

Контакт замыкающий с замедлением, дей-

ствующий при срабатывании, возврате, 

срабатывании и возврате соответственно 

ГОСТ 2.755-87 

 
То же, но контакт размыкающий ГОСТ 2.755-87 

 

Контакт без самовозврата, замыкающий и 

размыкающий соответственно 
ГОСТ 2.755-87 

 
То же, но с самовозвратом ГОСТ 2.755-87 
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1 2 3 

 

Контакт контактора: 

замыкающий и размыкающий 

соответственно 

дугогасительный замыкающий и 

размыкающий соответственно 

 

замыкающий с автоматическим 

срабатыванием 

ГОСТ 2.755-87 

 

Контакт разъединителя ГОСТ 2.755-87 

 

Контакт выключателя-разъединителя ГОСТ 2.755-87 

 Разрядник, общее обозначение ГОСТ 2.727-68 

 
Разрядник вентильный и  

магнитовентильный 
ГОСТ 2.727-68 

 Разрядник трубчатый ГОСТ 2.727-68 

 Предохранитель пробивной ГОСТ 2.727-68 

 Предохранитель плавкий, общее 

обозначение 
ГОСТ 2.727-68 

 
Выключатель-предохранитель ГОСТ 2.727-68 

 
Разъединитель-предохранитель ГОСТ 2.727-68 

 
Батарея статических конденсаторов ГОСТ 2.728-74 

 
Автоматический выключатель ГОСТ 2.728-74 

 

Сдвоенный реактор ГОСТ 2.728-74 

 

Трансформатор трехфазный  с 

ферромагнитным сердечником и 

расщепленной  обмоткой  низкого  

напряжения,  с регулированием   

напряжения   под   нагрузкой 

ГОСТ 2.728-74 

 

Трансформатор трехфазный  с  

ферромагнитным  сердечником трех-

обмоточный, с регулированием 

напряжения под нагрузкой 

ГОСТ 2.728-74 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

(Справочное) 

Требования ЕСКД к размерам условных графических обозначений 

в электрических схемах 

 

Таблица П.К.1 – размеры элементов в электрических схемах 

 

Наименование Обозначение Источник 

1 2 3 

Соединение разборное 
 

ГОСТ 2.755-87 

Соединение разъемное 

 

ГОСТ 2.755-87 

Выключатель автоматический 

 

ГОСТ 2.755-87 

Выключатель 

 

ГОСТ 2.755-87 

Статор электрической машины 

 

ГОСТ 2.722-68 

Ротор электрической машины 

 

ГОСТ 2.722-68 

Заземление 

 

ГОСТ 2.721-74 

Корпус 

 

ГОСТ 2.721-74 
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1 2 3 

Обмотка трансформатора 

 

ГОСТ 2.723-68 

Катушка индуктивности, обмотка 

 

ГОСТ 2.722-68 

Элемент гальванический или аккуму-

ляторный 

 

ГОСТ 2.728-74 

Батарея статических конденсаторов 

 

ГОСТ 2.728-74 

 Предохранитель плавкий 

 

ГОСТ 2.727-68 

Резистор постоянный 

 

ГОСТ 2.721-74 

Конденсатор постоянной емкости 

 

ГОСТ 2.728-74 

Диод 

 

ГОСТ 2.730-73 

Транзистор РN типа 

 

ГОСТ 2.730-73 
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1 2 3 

Транзистор полевой с каналом типа N 

 

ГОСТ 2.730-73 

Реле 

 

ГОСТ 2.730-73 

Разрядник 

 

ГОСТ 2.727-68 

Прибор показывающий электроизме-

рительный 
 

ГОСТ 2.729-68 

Прибор регистрирующий электроиз-

мерительный 

 

ГОСТ 2.729-68 

Прибор интегрирующий электроизме-

рительный 

 

ГОСТ 2.729-68 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(Справочное) 

Примеры буквенного обозначения элементов электрических схем 

 

Таблица П.Л.1 – Обозначения элементов электрических схем 

 

Вид элемента 
Буквенное 

обозначение 
Источник 

1 2 3 

Генератор G ГОСТ 2.710-81 

Синхронный компенсатор GC ГОСТ 2.710-81 

Трансформатор (автотрансформатор) T ГОСТ 2.710-81 

Выключатель в силовых цепях: Q ГОСТ 2.710-81 

автоматический QF ГОСТ 2.710-81 

нагрузки QW ГОСТ 2.710-81 

обходной - - 

секционный QB ГОСТ 2.710-81 

Шиносоединительный QA ГОСТ 2.321-84 

Электродвигатель M ГОСТ 2.321-84 

Сборные шины - - 

Отделитель QR ГОСТ 2.710-81 

Короткозамыкатель QN ГОСТ 2.710-81 

Разъединитель QS ГОСТ 2.710-81 

Рубильник QS ГОСТ 2.710-81 

Разъединитель заземляющий QSG ГОСТ 2.710-81 

Линия электропередачи W ГОСТ 2.321-84 

Разрядник FV ГОСТ 2.710-81 

Плавкий предохранитель FU ГОСТ 2.710-81 

Реактор LR ГОСТ 2.321-84 

Аккумуляторная батарея G ГОСТ 2.321-84 

Конденсаторная силовая батарея CB ГОСТ 2.321-84 

Зарядный конденсаторный блок CG ГОСТ 2.321-84 

Трансформатор напряжения TV ГОСТ 2.710-81 

Трансформатор тока TA ГОСТ 2.710-81 

Электромагнитный стабилизатор TS ГОСТ 2.710-81 

Промежуточный трансформатор TL ГОСТ 2.321-84 

Насыщающийся трансформатор тока TLA ГОСТ 2.321-84 

Насыщающийся трансформатор напряжения TLV ГОСТ 2.321-84 

Измерительный прибор: P ГОСТ 2.710-81 

амперметр PA ГОСТ 2.710-81 

вольтметр PV ГОСТ 2.710-81 

ваттметр PW ГОСТ 2.710-81 

частотомер PF ГОСТ 2.710-81 

омметр PR ГОСТ 2.710-81 
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Продолжение табл. П.Л.1 

 

1 2 3 

варметр PVA ГОСТ 2.710-81 

часы, измеритель времени PT ГОСТ 2.710-81 

счетчик импульсов PC ГОСТ 2.710-81 

счетчик активной энергии PI ГОСТ 2.710-81 

счетчик реактивной энергии PK ГОСТ 2.710-81 

регистрирующий прибор PS ГОСТ 2.710-81 

Резисторы: R ГОСТ 2.710-81 

терморезистор RK ГОСТ 2.710-81 

потенциометр RP ГОСТ 2.710-81 

шунт измерительный RS ГОСТ 2.710-81 

варистор RU ГОСТ 2.710-81 

реостат RR ГОСТ 2.710-81 

Преобразователи неэлектрических величин 

в электрические: 
B ГОСТ 2.710-81 

громкоговоритель BA ГОСТ 2.710-81 

датчик давления BP ГОСТ 2.710-81 

датчик скорости BR ГОСТ 2.710-81 

датчик температуры BT ГОСТ 2.710-81 

датчик уровня BL ГОСТ 2.710-81 

сельсин-датчик BC ГОСТ 2.710-81 

тахогенератор BR ГОСТ 2.710-81 

пьезоэлемент BQ ГОСТ 2.710-81 

фотоприемник BL ГОСТ 2.710-81 

тепловой датчик BK ГОСТ 2.710-81 

детектор ионизирующих элементов BD ГОСТ 2.710-81 

микрофон BM ГОСТ 2.710-81 

звукосниматель BS ГОСТ 2.710-81 

Синхроноскоп PS ГОСТ 2.321-84 

Комплект защит AK ГОСТ 2.321-84 

Устройство блокировки AKB ГОСТ 2.321-84 

Устройство автоматического повторного 

включения 
AKC ГОСТ 2.321-84 

Устройство сигнализации однофазных 

замыканий на землю 
AK ГОСТ 2.321-84 

Реле: K  

блокировки KB ГОСТ 2.710-81 

блокировки от многократных включений KBS ГОСТ 2.321-84 

блокировки от нарушения цепей 

напряжения 
KBV ГОСТ 2.321-84 

времени KT ГОСТ 2.710-81 

газовое KSG ГОСТ 2.321-84 
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Продолжение табл. П.Л.1 

 

1 2 3 

давления KSP ГОСТ 2.321-84 

импульсной сигнализации KLN ГОСТ 2.321-84 

команды «включить» KCC ГОСТ 2.321-84 

команды «отключить» KCT ГОСТ 2.321-84 

контроля KS ГОСТ 2.321-84 

сравнения фаз KS ГОСТ 2.321-84 

контроля сигнализации KSS ГОСТ 2.321-84 

контроля цепи напряжения KSV ГОСТ 2.321-84 

мощности KW ГОСТ 2.710-81 

тока KA ГОСТ 2.710-81 

напряжения KV ГОСТ 2.710-81 

указательное KH ГОСТ 2.710-81 

частоты KF ГОСТ 2.710-81 

электротепловое KK ГОСТ 2.710-81 

промежуточное KL ГОСТ 2.321-84 

напряжения с выдержкой времени KVT ГОСТ 2.321-84 

фиксации положения выключателя KQ ГОСТ 2.321-84 

положения выключателя «включено» KQC ГОСТ 2.321-84 

Электромагнитный патрон или плита YH ГОСТ 2.710-81 

Электромагнитный ключ блокировки YAB ГОСТ 2.710-81 

Электромагнитный замок блокировки:   

разъединителя Y ГОСТ 2.321-84 

заземляющего ножа YG ГОСТ 2.321-84 

короткозамыкателя YN ГОСТ 2.321-84 

отделителя YR ГОСТ 2.321-84 

тележки выключателя КРУ YSQ ГОСТ 2.321-84 

Фильтр реле:   

напряжения KVZ ГОСТ 2.321-84 

мощности KWZ ГОСТ 2.321-84 

тока KAZ ГОСТ 2.321-84 

Устройства коммутационные: S ГОСТ 2.710-81 

рубильник в цепях управления S ГОСТ 2.710-81 

ключ цепей управления (выключатель или 

переключатель) 
SA ГОСТ 2.710-81 

ключ, переключатель режима SAC ГОСТ 2.710-81 

выключатель кнопочный SB ГОСТ 2.710-81 

переключатель блокировки SAB ГОСТ 2.710-81 

выключатель автоматический SF ГОСТ 2.710-81 

переключатель синхронизации SS ГОСТ 2.710-81 

вспомогательный контакт выключателя SQ ГОСТ 2.710-81 

вспомогательный контакт разъединителя SQS ГОСТ 2.710-81 
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1 2 3 

Выключатель, срабатывающий от 

различных воздействий: 
  

уровня SL ГОСТ 2.710-81 

давления SP ГОСТ 2.710-81 

положения (путевой) SQ ГОСТ 2.710-81 

частоты вращения SR ГОСТ 2.710-81 

температуры SK ГОСТ 2.710-81 

Переключатель измерений SN ГОСТ 2.710-81 

Испытательный блок SG ГОСТ 2.710-81 

Стабилитрон VD ГОСТ 2.710-81 

Выпрямительный мост VS ГОСТ 2.710-81 

Тиристор VS ГОСТ 2.710-81 

Транзистор VT ГОСТ 2.710-81 

Прибор электровакуумный VL ГОСТ 2.710-81 

Лампа осветительная EL ГОСТ 2.710-81 

Лампа сигнальная: HL ГОСТ 2.710-81 

с белой линзой HLW ГОСТ 2.710-81 

с зеленой линзой HLG ГОСТ 2.710-81 

с красной линзой HLR ГОСТ 2.710-81 

Конденсатор C ГОСТ 2.710-81 

Индуктивность L ГОСТ 2.710-81 

Сопротивление (для эквивалентных схем):  ГОСТ 2.710-81 

полное Z ГОСТ 2.710-81 

активное R ГОСТ 2.710-81 

реактивное X ГОСТ 2.710-81 

емкостное XC ГОСТ 2.710-81 

индуктивное XL ГОСТ 2.710-81 

Устройства разные:  ГОСТ 2.710-81 

Устройство зарядное A ГОСТ 2.710-81 

Устройство связи AU ГОСТ 2.710-81 

Усилитель A ГОСТ 2.710-81 

Устройство комплектное (низковольтное):  ГОСТ 2.710-81 

пуска осциллографа AK ГОСТ 2.710-81 

Преобразователи электрических величин в 

электрические: 
U ГОСТ 2.710-81 

модулятор UB ГОСТ 2.710-81 

демодулятор UR ГОСТ 2.710-81 

дискриминатор UI ГОСТ 2.710-81 

преобразователь частоты, инвертор, 

генератор частоты, выпрямитель 
UZ ГОСТ 2.710-81 
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Продолжение табл. П.Л.1 

 

1 2 3 

Схемы интегральные, микросборки: D ГОСТ 2.710-81 

интегральная аналоговая DA ГОСТ 2.710-81 

интегральная цифровая, логический элемент DD ГОСТ 2.710-81 

устройства хранения информации DS ГОСТ 2.710-81 

устройства задержки DT ГОСТ 2.710-81 

Соединения контактные: X ГОСТ 2.710-81 

токосъемник, контакт скользящий XA ГОСТ 2.710-81 

штырь XP ГОСТ 2.710-81 

гнездо XS ГОСТ 2.710-81 

соединение разборное XT ГОСТ 2.710-81 

питания электромагнитов включения +EY ГОСТ 2.710-81 

масляных выключателей - EY ГОСТ 2.710-81 

управления 
+EC 

- EC 
ГОСТ 2.710-81 

«мигание» ламп сигнализации положения 

выключателей 

+EP 

-EP 
ГОСТ 2.710-81 

сигнализации 
+EH 

- EH 
ГОСТ 2.710-81 

проверки исправности ламп сигнальных 

табло 
EHL ГОСТ 2.710-81 

звуковой сигнализации аварийного 

отключения 
EHA ГОСТ 2.710-81 

звуковой предупреждающей сигнализации EHP ГОСТ 2.710-81 

вызова на секцию КРУ СН 6 кВ при 

неисправности на (N - номер секции) 
EAN ГОСТ 2.710-81 

вспомогательной сигнализации EA ГОСТ 2.710-81 

схема «мигания» ламп сигнализации 

положения выключателей 
EPD ГОСТ 2.710-81 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

(Справочное) 

Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические 

 

При выполнении схем алгоритмов размер а (высота блока) 
должен выбираться из ряда 10, 15, 20 мм. Допускается увеличивать 

размер а на число, кратное 5. Размер b (ширина блока) равен 1,5а. 
 

Таблица П.М.1 – Основные блоки алгоритмов и программ 

 

Обозначение Наименование Функция 

1 2 3 

 

Пуск-останов 

Начало, конец, прерывание 

процесса обработки данных 

или выполнения программы 
 

Ручной ввод 

Ввод данных вручную при 

помощи неавтономных 

устройств с клавиатурой, 

набором переключателей, 

кнопок 

 

Ввод-вывод 

данных 

Преобразование данных в 

форму, пригодную для 

обработки (ввод) или 

отображения результатов 

обработки (вывод) 

 

Вычислительное 

действие 

Выполнение операций или 

группы операций, в результате 

которых изменяется значение, 

форма представления или 

расположение данных 

 

Проверка 

условия Q 

Выбор направления 

выполнения алгоритма или 

программы в зависимости от 

некоторых переменных 

условий 

 

Модифицирован-

ный блок 

организации 

цикла 

Многократное выполнение 

программы с изменяющимися 

условиями 

 

Q 



 112

Продолжение табл. П.М.1 

 

1 2 3 
 

Вычисление по 

подпрограмме 

Использование ранее 

созданных и отдельно 

описанных алгоритмов или 

программ 
 

Ручная операция 

Автономный процесс, 

выполняемый вручную или 

при помощи 

неавтоматических средств 

 
Вспомогательная 

операция 

Автономный процесс, 

выполняемый устройством, 

не управляемым 

непосредственно 

процессором 
 

Неавтономная 

память 

Ввод-вывод данных в случае 

использования 

запоминающего устройства, 

управляемого 

непосредственно 

процессором 
 

Магнитный диск 

Ввод-вывод данных, 

носителем которых служит 

магнитный диск 

 

Оперативная 

память 

Ввод-вывод данных, 

носителем которых служит 

временный накопитель 

 

Дисплей 

Ввод-вывод данных, если 

непосредственно 

подключенное к процессу 

устройство воспроизводит 

данные 

 

 

 

 

 

Документ 

Ввод-вывод данных, 

носителем которых служит 

бумага 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

(Справочное) 

Примеры условных обозначений трубопроводов схем 

 

Таблица П.Н.1 – Условные обозначения трубопроводов схем 

 

Наименование системы Обозначение 

1 2 
Системы, преобладающие на схеме независимо от 

назначения и проводимой среды 
 

Системы водяные: 

общее обозначение 

осушительная 

водоотливная 

балластная 

питьевой воды 

мытьевой воды 

бытовой забортной воды 

бытовой горячей воды 

водяного отопления 

охлаждения забортной водой 

охлаждения пресной водой 

    1  1  1  1      

    1î 1î 1î 1î     

    1â 1â 1â 1â     

    1á 1á 1á 1á     

    1ïâ 1ïâ 1ïâ 1ïâ     

    1ì 1ì 1ì 1ì     

    1áç 1áç 1áç 1áç     

    1ã 1ã 1ã 1ã     

    1îò 1îò 1îò 1îò     

    1îç 1îç 1îç 1îç     

    1îï 1îï 1îï 1îï  
Системы паровые: 

общее обозначение 

главного пара 

вспомогательного пара 

отработавшего пара 

парового отопления 

хозяйственного пароснабжения 

подогрева жидкостей 

пропаривания грузовых и топливных систем 

 

    2 2 2 2     

    2ã 2ã 2ã 2ã     

    2â 2â 2â 2â     

    2î 2î 2î 2î     

    2îò 2îò 2îò 2îò     

    2õ 2õ 2õ 2õ     

    2ï 2ï 2ï 2ï     

    2ïö 2ïö 2ïö 2ïö  
Системы воздушные: 

общее обозначение 

сжатого воздуха высокого давления 

сжатого воздуха среднего давления 

сжатого воздуха низкого давления 

пускового воздуха 

 

    3 3 3 3     

    3â 3â 3â 3â     

    3ñ 3ñ 3ñ 3ñ     

    3í 3í 3í 3í     

    3ï 3ï 3ï 3ï  

Системы масляные     14 14 14 14     

Системы жидкого горючего     15 15 15 15     

Фреона     18 18 18 18     
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Продолжение табл. П.Н.1 

 

1 2 

Системы противопожарные: 

общее обозначение 

водяная 

водяного орошения 

спринклерная 

водораспыления 

водяных завес 

паротушения 

пенотушения 

жидкостного (химического) тушения 

углекислотного тушения 

    

    26 26 26 26     

    26â 26â 26â 26â     

    26î 26î 26î 26î     

    26ñ 26ñ 26ñ 26ñ     

    26ð 26ð 26ð 26ð     

    26âç 26âç 26âç 26âç     

    26ï 26ï 26ï 26ï     

    26ïò 26ïò 26ïò 26ïò     

    26æ 26æ 26æ 26æ     

    26ó 26ó 26ó 26ó     

Системы специальные наливных судов: 

общее обозначение 

грузовая 

зачистная 

газоотводная 

    

    28 28 28 28     

    28ã 28ã 28ã 28ã     

    28ç 28ç 28ç 28ç     
    28ãî 28ãî 28ãî 28ãî     

Газовыхлопа     29 29 29 29     

Системы сточно-фановые: 

общее обозначение 

сточная 

фановая 

    

    30 30 30 30     

    30ñ 30ñ 30ñ 30ñ     

    30ô 30ô 30ô 30ô     

Гидравлики     31 31 31 31     

Системы холодильные: 

общее обозначение 

холодильного агента 

холодоносителя 

    

    32 32 32 32  
    32õ 32õ 32õ 32õ     

    32õí 32õí 32õí 32õí     

Вентиляции и кондиционирования воздуха: 

общее обозначение: 

вентиляции 

кондиционирования воздуха 

регенерации воздуха 

    

    34 34 34 34     

    34â 34â 34â 34â     

    34ê 34ê 34ê 34ê     

    34ð 34ð 34ð 34ð     

Воздушные трубы     38 38 38 38     

Измерительные трубы     39 39 39 39     
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Приложение П 

(Справочное) 

Примеры условно-графических обозначений элементов трубопроводов 

в схемах и чертежах всех отраслей промышленности 

 

Таблица П.П.1 – Условные графические обозначения элементов трубопроводов 

 

Наименование Обозначение 

 Трубопровод:  

линии всасывания, напора, слива  
линии управления, дренажа, выпуска 

воздуха, отвода конденсата  

Соединение трубопроводов 
 

Пересечение трубопроводов без 

соединения 
 

Место присоединения (для отбора 

энергии или измерительного прибора): 
 

несоединенное (закрыто)  

соединенное 

 

Трубопровод с вертикальным стояком 
 

Трубопровод гибкий, шланг  

Изолированный участок трубопровода 
 

Трубопровод в трубе (футляре) 
 

Трубопровод в сальнике 
 

Соединение трубопроводов разъемное:  

общее обозначение  

фланцевое  

штуцерное резьбовое 
 

муфтовое резьбовое  

муфтовое эластичное 
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Продолжение табл. П.П.1 

 

Поворотное соединение, например:  

однолинейное 
 

трехлинейное 
 

Конец трубопровода под разъемное 

соединение: 
 

общее обозначение  

фланцевое  

штуцерное резьбовое 
 

муфтовое резьбовое  

муфтовое эластичное 
 

Конец трубопровода с заглушкой 

(пробкой): 
 

общее обозначение  

фланцевый  

резьбовой 
 

Детали соединений трубопроводов *:  

тройник 
 

крестовина 
 

отвод (колено) 
 

разветвитель, коллектор, гребенка  

Сифон (гидрозатвор)* 
 

Переход, патрубок переходный:  

общее обозначение  

фланцевый 
 

штуцерный 
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Продолжение табл. П.П.1 

 

 Быстроразъемное соединение без 

запорного элемента (соединенное или 

разъединенное) 
 

Быстроразъемное соединение с запорным 

элементом (соединенное и разъединенное)  

Компенсатор:  

общее обозначение 
 

П-образный 
 

лирообразный 
 

линзовый 
 

волнистый 
 

Z-образный 
 

сильфонный 
 

кольцеобразный 
 

телескопический  

Вставка:  

амортизационная  

звукоизолирующая 
 

электроизолирующая 
 

Место сопротивления с расходом:  

зависящим от вязкости рабочей среды 
 

не зависящим от вязкости рабочей среды 

(шайба дроссельная, сужающее устройство)  
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Продолжение табл. П.П.1 

 

Опора трубопровода:  

неподвижная 
 

подвижная (общее обозначение) 
 

шариковая  

направляющая 
 

скользящая  

катковая  

упругая 
 

Подвеска:  

неподвижная 
 

направляющая 
 

упругая 
 

Гаситель гидравлического удара 
 

Мембрана прорыва 
 

Форсунка 
 

Заборник воздуха из атмосферы 
 

Заборник воздуха от двигателя 
 

Присоединительное устройство к другим 

системам (испытательным, промывочным 

машинам и т.п.)  
Точка смазывания:  

общее обозначение  
разбрызгиванием  

капельная 
 

смазочное сопло 
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Таблица П.П.2 – Примеры обозначения тройника в зависимости от способа 

соединения с другими элементами трубопроводов по ГОСТ 2.784-96 

 

Способ соединения 

резьбовой нерезьбовой 

муфтовый штуцерный фланцевый эластичный 

    

 

Примечание. Другие детали соединений, а также компенсаторы и вставки следу-

ет обозначать по аналогии с примерами обозначения тройника. 

 

Таблица П.П.3 – Обозначения разных изделий и элементов судовых трубопроводов 

 

Наименование Обозначение 

1 2 

Фонарь смотровой 
 

Гусек воздушно-измерительной трубы 

 

Гусек воздушной трубы 

 

Головка на воздушную трубу: 

а) с защитной сеткой 

б) с пламепрерывающей сеткой             

Головка с поплавковым затвором на 

воздушную трубу 
 

Решетка приемная подводных отверстий 
 

Сетка приемная без клапана 
 

Решетка сточного колодца 

в плане           сбоку 

 

 

 

Обшивка 

б а 
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Продолжение табл. П.П.3 

 

1 2 

Колонка указательная: 

а) с круглым стеклом 

б) с плоским стеклом 

 

 

 

Втулка палубная наливная 

 

Н                                  Н 
 

                     Палуба 

 

Втулка палубная измерительная 

 

И                                  И 
 

                    Палуба 

 

Воронка заливная горловина 

 

 

 

Воронка спускная 

 

 

 

Пробка спускная 

 

 

Трубопровод в трубе 
 

Трубопровод в сальнике 
 

Кингстон приемный 

 

Кингстон отливной, кингстон продувания 

 

б а 

Днище 

В плане        сбоку 

Днище 

В плане        сбоку 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

(Справочное) 

Примеры условно-графических обозначений элементов гидравлических 

и пневматических схем 

 

Таблица П.Р.1. – Обозначения условные графические в гидравлических 

и пневматических схемах 

 

Обозначение Наименование 

1 2 

 

Поток газа (воздуха) 

 Поток жидкости  

 

 

Поток двухфазной среды (жидкостно-газовой) 

в одном направлении (вправо) 

в обоих направлениях 

 

Движение прямолинейное: в одном направлении 

(вправо, вверх и т.п.), в обоих направлениях 

 

Движение вращательное: в одном направлении, в обоих 

направлениях 

 
Регулирование. Общее обозначение 

 

Управление. Общее обозначение дистанционного 

управления без указания способа и конструкции привода 

 

Стопор опломбированный: 

в положении «открыто»; 

в положении «закрыто» 

 Ручное регулирование 

 Электромагнитное регулирование 

 
Цистерна в составе корпуса судна 

 
Бак под атмосферным давлением 

 

Цистерна съемная под атмосферным давлением, 

закрытая 

 

Аккумулятор пневматический (ресивер, баллон, 

воздухосборник) 
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Продолжение табл. П.Р.1 

 

1 2 

 

Баллон одногорловый 

 

Баллон одногорловый с клапаном и выходом к 

присоединительному устройству 

 

Аккумулятор гидравлический (без указания принципа 

действия) 

 

Аккумулятор пневмогидравлический (пневмоцистерна, 

цистерна орошения), без разделения сред 

 

Пневмогидроаккумулятор поршневой 

 

Пневмогидроаккумулятор мембранный (с эластичным 

разделением сред) 

 
Источник питания гидравлический 

 

Насос. Обозначение общее 

 

Насос постоянной производительности 

 

Компрессор 

 

Гидромотор. Общее обозначение 
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Продолжение табл. П.Р.1 

 

1 2 

 

Насос ручной 

 
Насос шестеренный 

 
Насос лопастной центробежный 

 

Насос кривошипно-поршневой 

 

Насос водоструйный (эжектор, инжектор, элеватор) 

 

Насос пароструйный 

 

Вентилятор центробежный 

 

 

Вентилятор осевой 

 

 

Аппарат. Общее обозначение без указания 

функционального назначения и принципа действия 

 

Фильтр жидкости или воздуха (грязевая коробка) 

 

Влаго- или маслоотделитель с автоматическим спуском 

конденсата (отделитель водомасляной эмульсии) 

 

Осушитель воздуха (газа) химическим способом 

(адсорбер, осушитель фреона) 

 

Блок очистки и осушки сжатого воздуха 
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Продолжение табл. П.Р.1 

 

1 2 

 

Отделитель воздуха (деаэратор) 

 

Сепаратор (водомаслоотделитель) 

 

Конденсатоотводчик (конденсационный горшок) 

 

Увлажнитель (воздуха, пара) 

 

Охладитель жидкости или воздуха 

 

Нагреватель жидкости или воздуха (подогреватель) 

 

Конденсатор 

 

Испаритель. Общее обозначение 

 

Термостат (терморегулятор) 

 

Генератор химической пены 

 

Генератор высокократной пены 

 
Глушитель (на выхлопе газов) 
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Продолжение табл. П.Р.1 

 

1 2 

 
Искрогаситель 

 

Клапан. Общее обозначение 

 
Вентиль. Общее обозначение 

 

Распределитель 

 
Прибор 

 
Расходомер 

 

Индикатор 

 

Манометр 

 

Термометр 

 
Реле уровня 

 

Реле давления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

(Справочное) 

Образец заполнения штампа основной надписи и обозначения документов 
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